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Перспективы формирования  

промышленных кластеров в регионах России  

 
Статья посвящена вопросам формирования кластеров в приграничных 
регионах России. Актуальность проблем создания региональных кла-
стеров в стране определяется сложностью сложившейся в последние 
годы экономической ситуации, связанной с санкциями, введёнными в 
отношении РФ, и слабым развитием импортозамещения. 
Феномен кластера стал рассматриваться как важный фактор эконо-
мического развития некоторой территории только во второй поло-
вине XX века, хотя промышленные кластеры как взаимосвязанная эко-
номическая деятельность предприятий известны ещё со времён ре-
месленничества. 
В более ранних работах на тему кластеров конкретно не упомина-
лось, что подразумевает термин «приграничный кластер». Основыва-
ясь на классическом определении кластера Майкла Портера, автора-
ми предложено собственное определение приграничного кластера. 
Определены возможности, условия и алгоритм создания кластеров в 
регионе. Проведён SWOT-анализ, позволивший выявить условия и воз-
можности формирования приграничных кластеров с привлечением 
предприятий России и приграничных государств.  
Кластеры можно рассматривать как одну из форм международного 
сотрудничества. Авторы обращают внимание на то, что формиро-
вание приграничных кластеров способствует усилению российско-
европейского экономического сотрудничества. В работе определены 
направления участия приграничных территорий Ленинградской обла-
сти с соседними государствами. На основе анализа условий и возмож-
ностей формирования и развития приграничных кластеров в Ленин-
градской области, социально-экономических отношений с пригранич-
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ными государствами, авторами предложены направления формиро-
вания перспективных приграничных кластеров: гостеприимства, хи-
мической, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей про-
мышленности. 

 
На современном этапе развития эконо-

мической науки одной из важных и актуаль-
ных тем исследований отечественных и зару-
бежных учёных становится рассмотрение во-
просов создания и функционирования класте-
ров в экономике регионов. Роль экономиче-
ских кластеров в экономике многих стран с 
каждым годом растёт. Это связано, прежде 
всего, с уже существующими позитивными 
результатами применения кластерного под-
хода в различных сферах деятельности чело-
века.  

В любой стране развитие территориаль-
ных кластеров позволяет укреплять позиции 
предприятий в производственных цепочках, 
повышать уровень переработки сырьевых ма-
териалов, содействовать концентрации ма-
шиностроительных предприятий, а также 
обеспечить рост конкурентоспособности оте-
чественных товаров и услуг. Сегодня неоспо-
римым фактом является то, что территории, 
на которых сформированы кластеры, являют-
ся центрами роста экономики. Такие террито-
рии определяют и конкурентоспособность 
национальной экономики в целом.  

Развитие территорий на основе приме-
нения кластерного подхода получило широ-
кое распространение во многих развитых 
странах мира. Экспертные оценки подтвер-
ждают тот факт, что до 50% экономики веду-
щих стран охвачено процессами кластериза-
ции. Государства, реализующими кластерный 
подход, вполне могут обеспечить прирост ВВП 
в пределах от 75 до 90% [4, c. 18]. 

Актуальность проблем создания регио-
нальных кластеров в нашей стране определя-
ется сложностью сложившейся в последние 
годы экономической ситуации, связанной с 
санкциями, введёнными в отношении Россий-
ской Федерации, и слабым развитием им-
портозамещения. Поиск, а также выбор даль-

нейших направлений развития национальной 
экономики должен быть ориентирован на 
решение проблем увеличения мощностей 
российских промышленных предприятий, по-
вышения их конкурентоспособности и каче-
ства производимой продукции. Такой эффек-
тивный инструмент модернизации экономи-
ки, как создание кластеров в регионах России, 
позволит повысить конкурентоспособность 
крупных территорий, обеспечить устойчивые 
темпы экономического развития страны в це-
лом.  

Феномен кластера стал рассматриваться 
как важный фактор экономического развития 
некоторой территории только со второй поло-
вины XX в., хотя промышленные кластеры как 
взаимосвязанная экономическая деятель-
ность предприятий известны ещё со времён 
ремесленничества [2, c. 118].  

Впервые понятие «кластер» в экономи-
ческую науку ввёл американский экономист, 
профессор гарвардской школы бизнеса Майкл 
Портер. Он дал следующее определение дан-
ной экономической категории: кластер – 
сконцентрированная по географическому 
признаку группа взаимосвязанных компаний, 
специализированных поставщиков, поставщи-
ков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а 
также связанных с их деятельностью органи-
заций в определённых областях, конкуриру-
ющих, но вместе с тем ведущих совместную 
работу [9, c. 28]. 

Особенное значение в экономическом 
развитии конкретных регионов и страны в це-
лом М. Портер придаёт деятельности органов 
власти управления, которые должны высту-
пать в роли катализаторов активности эконо-
мических процессов. Они должны стимулиро-
вать предприятия к повышению их конкурен-
тоспособности, спрос на продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, формировать осо-
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бенные факторы, способствующие развитию 
локальной конкуренции посредством ограни-
чения прямого сотрудничества компании и 
антимонопольного регулирования.  

Частному сектору М. Портер отводит 
роль активного участника процессов совер-
шенствования территориальной инфраструк-
туры, появления «местных» поставщиков, 
привлечения новых инвестиций, работы во 
взаимодействии с местными образователь-
ными и исследовательскими организациями, 
что приведёт к повышению качества и созда-
нию специализированных программ, отвеча-
ющих потребностям кластера, а также к обес-
печению государственных органов управле-
ния информацией о различных проблемах и 
барьерах, возникающих при создании и раз-
витии кластера. По мнению учёного, немало-
важные функции должны выполнять и торго-
вые ассоциации, которые могут взять на себя 
часть затрат формирования кластера. 

Как отмечает В. Тарасенко [10, c. 112], 
сущность кластерного подхода к развитию 
экономики в современном понимании состо-
ит в консолидации усилий бизнес-сообщества, 
общественных, образовательных и научных 
организаций, органов власти, финансовых ин-
ститутов по кооперации в кластер достаточно 
большого числа конкурирующих между собой 
предприятий. Кластер создаёт своеобразный 
каркас территории, направленный на всесто-
роннее развитие управления социально-
экономическим развитием региона. 

В ранних работах кластерный метод рас-
сматривался как комплекс мер по повышению 
конкурентоспособности предприятий на раз-
ных уровнях. Однако сегодня в качестве глав-
ных преимуществ кластерного метода можно 
назвать способность предприятия удержаться 
на рынке в условиях кризиса. 

Выделим основные блоки, содержащие 
преимущества кластерного метода. 

1. Сокращение производственных из-
держек предприятий, прежде всего за счёт 
эффективной реализации долговременных 
контрактов между субъектами кластера при 

централизованном выполнении ряда общих 
функций. 

2. Обеспечение преимуществ кластера 
перед конкурентами. Рост конкурентоспособ-
ности достигается за счёт мер по повышению 
качества и оптимизации ценообразования 
продуктов и услуг кластера, наличия долго-
срочной стратегии деятельности участников, 
оптимизированных внешних и внутренних 
кластерных связей. 

3. Завоевание доли рынка предприятия-
ми кластера на внешнем и внутреннем рынках 
за счёт повышения экспортной способности 
кластерных компаний, формирования марке-
тинговых стратегий, продвижения имиджа 
кластера на региональном, национальном и 
международном уровне, усиления PR и ре-
кламы.  

4. Построение связей как внутри класте-
ра, так и между секторами, которое достига-
ется благодаря налаживанию сетевых связей с 
кластерными организациями в подобном сек-
торе в регионе и за рубежом, росту коопера-
ционных связей с иностранными партнёрами, 
сотрудничества с профессиональными учеб-
ными и научно-исследовательскими органи-
зациями и центрами развития. 

На основе изученных методологических 
подходов, передового зарубежного и отече-
ственного опыта формирования региональных 
кластеров можно утвердительно сказать, что 
для реализации данного процесса необходи-
мы определённые предпосылки, такие как: 

1) наличие совокупности предприятий, 
которые используют ресурсы территории и 
взаимодействуют между собой, осуществляя 
деятельность в наиболее развивающихся сег-
ментах рынка; 

2) наличие достаточного количества 
средних и малых предприятий, применяющих 
технологии с некоторыми общими чертами 
и/или выпускающих один или нескольких ви-
дов товаров; 

3) функционирование научных органи-
заций, ориентированных на предпринима-
тельскую деятельность; с наличием квалифи-
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цированных трудовых ресурсов; свободных 
помещений для производства и инфраструк-
туры, которые необходимы для организации 
бизнеса; 

4) наличие инфраструктуры достаточно 
высокого уровня развития, поддерживающей 
развитие экономической базы; 

5) наличие торгово-промышленных па-
лат и профессиональных ассоциаций, которые 
создают предприятиям условия для налажи-
вания взаимодействия и обмена опытом;  

6) реализация политики органов власти 
и управления региона, направленной на со-
здание и развитие кластеров.  

В то же время нельзя не обозначить и 
факторы, препятствующие развитию класте-
ров: низкий уровень развития территориаль-
ной инфраструктуры; несоответствие про-
грамм образовательных и научно-
исследовательских организаций по-
требностям рынка труда и экономики; отсут-
ствие связей между производственным секто-
ром, сферами образования и науки; неэффек-
тивная деятельность отраслевых организаций; 
реализация планово-прогнозных документов 
развития с краткосрочным горизонтом плани-
рования, тогда как кластерный подход к 
управлению экономикой подразумевает до-
стижение реальных ощутимых выгод не ранее 
чем через 5–7 лет. 

В современной научной литературе опи-
саны основные модели формирования кла-
стеров, встречающиеся на практике, основан-
ные на определённых принципах и служащие 
основой для выбора той или иной стратегии 
развития кластера: 

1) географическая модель: на её основе 
строятся различные по своему масштабу про-
странственные кластеры, начиная от сугубо 
местных до глобальных; 

2) горизонтальная модель: использует-
ся для случаев, когда несколько взаимосвя-
занных отраслей или секторов экономики 
входят в кластер более крупного масштаба; 

3) вертикальная модель: в кластер объ-
единяются предприятия смежных этапов про-

изводственного цикла; 
4) литеральная модель: служит для 

описания кластера, объединяющего различ-
ные секторы, при этом обеспечивается эко-
номия ресурсов за счет эффекта масштаба; 

5) технологическая модель: применяет-
ся для совокупности предприятий различных 
отраслей, использующих одну и ту же техно-
логию; 

6) фокусная модель: является базой для 
построения кластера компаний, сконцентри-
рованных вокруг одного центрального пред-
приятия, НИИ или учебного центра и высту-
пающих потребителями различного рода ин-
новаций [6, c. 125]; 

7) качественная модель: характеризует-
ся наличием и способами взаимодействия 
предприятий в кластере. Её существенным 
признаком является то, каким образом фирмы 
сотрудничают [3, c. 17]. 

Технология формирования кластера в 
регионе предусматривает, как правило, три 
основных этапа (рис. 1). 

Принципиально важную роль играет са-
мый первый – предварительный – этап. 
Именно на данном этапе происходит оценка 
возможностей выделения кластеров и ведётся 
разработка программ претворения в жизнь 
проектов развития кластеров. 

На втором этапе – основном – решается 
задача активизации процессов кластеризации 
на территории, включения в эти процессы 
возможных участников. Для реального начала 
процесса кластеризации необходима инициа-
тива органов власти региона. Первостепенное 
значение имеет формирование координаци-
онного центра по планированию и реали-
зации проектов кластера и координации дея-
тельности участников. 

Завершающий этап – оценка эффектив-
ности функционирования кластера с исполь-
зованием системы показателей экономиче-
ского развития. Итогом данной оценки явля-
ется актуализация программы развития кла-
стера и проведение необходимых корректи-
ровок в деятельности предприятий. 
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Рис.1 – Алгоритм создания кластера в регионе 

 
 

Рис. 2 – Жизненный цикл кластера 
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Руководству необходимо рассматривать 
кластер как динамичную структуру, имеющую 
определённый жизненный цикл. Выбор стра-
тегии развития кластера должен исходить из 
состояния, в котором находится сам кластер. В 
этой связи рассматривается 4 стадии жизнен-
ного цикла кластера (рис. 2) [12, с. 154]. 

Большое число и неоднозначность кла-
стерных характеристик, используемых в каче-
стве классификационных признаков, обуслав-
ливает существование множества типологий 
кластеров. Например, кластеры можно систе-
матизировать: по принципу присутствия или 
отсутствия в них определённых участников; по 
соответствию осуществляемому основному 
виду деятельности; по характеристикам сетей, 

присутствующих в них; по целям участников и 
т.п. По мнению зарубежных учёных, регио-
нальные кластеры можно разделить на рабо-
тающие или синергические (производящие 
больше, чем сумма их частей) и латентные 
или не проявляющие себя, (не реализующие 
дополнительные возможности, не достигаю-
щие синергетического эффекта [8, с. 34]. 

Однако, как правило, на практике кла-
стеры представляют собой определённую 
комбинацию рассмотренных основных типов. 
Применяется несколько методик определе-
ния типов кластера. Так, для промышленного 
региона авторы предлагают следующую типо-
логию (табл.1). 

 

Таблица 1 – Типология промышленных кластеров 
Тип кластера Основные характеристики 

Инновативный 
Основанный на научной базе кластер, в который входят: специализированные 
производители, инновационно-индустриальные и инновационно-
ориентированные предприятия 

Индустриальный 
Кластер крупных промышленных государственных предприятий. В данном кон-
тексте кластеры также могут делиться на добывающие и перерабатывающие 

По степени  
зрелости 

Зарождающийся, развивающийся, зрелый или трансформирующийся кластер 

Отраслевой 
Кластер формируется исходя из сектора (отраслевой принадлежности), в котором 
оперируют предприятия потенциального кластера (например, деревообработка, 
транспорт, гостеприимство и пр.) 

Рыночный 
Кластер создаётся исходя из текущей рыночной конъюнктуры (кластер может за-
щищать рынок, либо агрессивно расширяться на старых или новых рынках) 

Взаимосвязанный 
Оптимизация эффективности и производственных мощностей; раздел производ-
ственных процессов; связанность рынков; общие технологии; контроль над сбы-
том; уникальные свойства компаний 

 

Наиболее перспективным представляет-
ся формирование и развитие приграничных 
кластеров с соседними государствами. В бо-
лее ранних работах на тему кластеров кон-
кретно не упоминалось, что подразумевает 
термин «приграничный кластер». 

Основываясь на классическом опреде-
лении кластера М. Портера, авторами пред-
ложено собственное определение кластера, 
сделав упор на трансграничном аспекте: 
«Приграничный кластер – это географически 
концентрированная сеть сотрудничающих 
между собой предприятий в сопряжённых от-

раслях в трансграничном регионе и поддер-
живающих их учреждений».  

В последние годы правительство одним 
из основных инструментов международного 
конкурентного преимущества Российской Фе-
дерации называет кластерный подход к раз-
витию экономики, поэтому на самых высоких 
уровнях власти уделяется большое внимание 
кластерным инициативам. Вследствие этого в 
законодательство, а также в менее формаль-
ные документы, внесены концепции развития 
кластеров.  



 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Данилова В.А., Литвинова Е.В.  
Перспективы формирования промышленных кластеров 

в регионах России 

63 

Таблица 2 – SWOT-анализ условий и возможностей участия Ленинградской области  
в трансграничных кластерах 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное транспортно-географическое положение. 

2. Развитый транспорт и его обслуживающие отрасли. 

3. Санкт-Петербургская агломерация – ведущая «точка 

роста» СФЗО, Ленинградской области и международ-

ного сотрудничества. 

4. Многоотраслевая диверсифицированная и много-

профильная структура экономики. 

1. Низкий уровень развития научно-
технического прогресса в субъектах СЗФО и 
Ленинградской области, за исключением 
Санкт-Петербурга по сравнению с пригра-
ничными странами ЕС. 

2. Достаточно низкий уровень социально-
экономического развития территории. 

3. Слабый уровень инновационной активности 
бизнес-структур 

Возможности Угрозы 
1. Создание единого научно-технического простран-

ства, путём создания на приграничных территориях 
технопарков и технополисов. 

2. Укрепление потенциала региона за счёт программ 
приграничного сотрудничества. 

3. Формирование кластеров на базе совместных ин-
фраструктурных проектов. 

4. Развитие международного сотрудничества посредст-
вом государственной поддержки развития совмест-
ных предприятий с перспективой создания трансгра-
ничных кластеров. 

1. Отсутствие законодательной базы в сфере 

приграничного сотрудничества. 

2. Недостаточно проработанные в законода-

тельной базе полномочия региональных и 

местных властей в области приграничного 

сотрудничества. 

3. Отсутствие тарифов по экспорту российских 

товаров в страны ЕС. 

 
После утверждения в 2008 г. «Концеп-

ции долгосрочного социально-экономическо- 
го развития Российской Федерации»1, послу-
жившей толчком к распространению кластер-
ного подхода, в стратегиях развития отдель-
ных территорий как приоритетное направле-
ние стало выделяться формирование сети 
территориально-производственных и иннова-
ционных кластеров. Так, например, принятая 
в 2011 г. «Стратегия социально экономическо-
го развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 года»2, определяет 
одним из приоритетов развитие внешнеэко-
номических связей ЕС, в том числе содействие 
трансграничному сотрудничеству. При этом 
основной целью приграничного сотрудниче-

                                                   
1 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации: Распоряжение Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р. 

2 Стратегия социально-экономического развития Севе-
ро-Западного федерального округа на период до 2020 
года: Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 г. 
№2074-р. 

ства провозглашено повышение эффективно-
сти использования производственной и соци-
альной базы приграничных территорий и 
осуществление согласованной политики про-
странственного развития путём формирова-
ния кластеров, зон опережающего развития.  

Основным «полюсом роста» в СЗФО 
можно назвать Ленинградскую область, на 
базе которой должны быть организованы 
центры кластерного развития с последующей 
передачей их опыта другим регионам РФ.  

Высокую значимость для формирова-
ния кластеров в Ленинградской области имеет 
вопрос налаживания тесных связей между 
всеми институциональными факторами с вы-
работкой единой стратегической линии, 
направленной на повышение конкурентоспо-
собности территории в целом и одновремен-
ное развитие каждого из субъектов взаимо-
действия, а также создание единой цепочки 
добавленной стоимости. 
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Таблица 3 – Характеристика предприятий и организаций Ленинградской области  
по видам экономической деятельности, 2016 г. 

Виды экономической 
деятельности 

Общее кол-во 
предприятий в 

2016 гг. 

Средний торговый 
оборот в 2016 г. 

(млрд. руб.) 

Среднее кол-во 
занятых в отрасли 
в 2016 г. (тыс. чел.) 

Химическая промышленность  42746 393,32 130,7 

Металлообработка 4878 0,8 505,47 

Электро-, газо-, водоснабжение 1050 284,5 35,6 
Гостиницы и рестораны 10012 66,58 555,3 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность  

4008 5,5 121,7 

Производство текстиля и текстильных изделий  1569 0,012 44,7 

Производство (прочее) 2583 0,03 42,2 
Горная промышленность и добыча энергосырья  388 10,3 1,8 

Производство кожи и изделий из кожи 96 0,01 6,9 

 
Согласно статистическим данным, полу-

ченным из государственных и региональных 
источников3, наиболее развитыми экономи-
ческими секторами в Ленинградской области 
за 2016 г. являются химическая, горнодобы-
вающая, деревообрабатывающая промыш-
ленности (табл. 3). 

Согласно статистике, Ленинградская об-
ласть обладает многоотраслевой промыш-
ленной структурой со стабильным ростом. Все 
это должно обеспечить надлежащие сетевые 
возможности для образования приграничных 
кластеров, особенно в случае относительно 
длинных расстояний между сотрудничающи-
ми предприятиями. 

С другой стороны, производственные 
отрасли также расширяют свою деятельность 
в регионе, в особенности: металлообработка, 
производство древесины и продуктов дере-
вообработки, целлюлозно-бумажная и хими-
ческая промышленность, а также отрасли тре-
тичного сектора. Эти сектора являются очень 
перспективными для образования кластеров, 
т.к. они предоставляют множество возможно-
стей для общих взаимосвязанных и поддер-
живающих цепочек сотрудничества. 

Рисунок 3 показывает наиболее важные 

                                                   
3 Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по городу Санкт-Петербург и 
Ленинградской области. URL: http://petrostat.gks.ru/  

сектора в торговых отношениях между Ленин-
градской областью и приграничными страна-
ми Евросоюза.  

Европейские компании обладают опы-
том ведения бизнеса в регионе. Не смотря на 
общее «охлаждение» отношений между Рос-
сией и большинством стран Евросоюза при-
граничные территории продолжают развивать 
сотрудничество. В основном такие предприя-
тия работают в секторе транспорта и госте-
приимства. Кроме этого, секторы строитель-
ства и производства древесины и продуктов 
деревообработки также являются крайне при-
влекательными для европейского бизнеса в 
Ленинградской области. 

Тем самым по результатам анализа ста-
тистических данных по Ленинградской обла-
сти можно заключить, что следующие концен-
трации предприятий регионального масштаба 
теоретически обладают возможностью даль-
нейшего развития и перерастания в кластеры:  

Основываясь на представленных ранее 
данных и результатах SWOT-анализа, были 
определены следующие четыре сектора, в ко-
торых можно развивать приграничные класте-
ры (табл. 4). 

Данные кластеры относятся к конкрет-
ным секторам. Но будущая эффективность 
функционирования кластеров также будет за-
висеть и в их межсекторного сотрудничества, 
когда на пересечении секторов могут быть со-
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зданы соответствующие инновативные напря- 
жения и продукты. Более того дополнитель-
ную ценность несут в себе действия по под-
держке кластеров через горизонтальное 
внедрение в них информационно-коммуника- 
тивных технологий, по кооперации с учре-
ждениями образования и университетами, и 
по внедрению инноваций, в том числе про-
мышленного дизайна. 

Такие кластеры, основанные на знаниях, 
не могут быть устойчивыми и развиваться ис-
ключительно посредством передачи материа-
лов и знаний с минимальными опера-
ционными затратами. Ключевой дополняющий 
фактор заключается в связях между местными 
представителями и партнёрами извне (напри-
мер, кластерной фирмы с поставщиками, за-
казчиками или источниками знаний). 

 
Рис. 3 – Доля импорта и экспорта товаров и услуг в Ленинградской области в отдельных 

отраслях экономики в структуре торгового баланса, %  
 

Таблица 4 – Предложения по созданию приграничных кластеров в Ленинградской области  
Кластер Отрасли и предприятия, объединённые в кластер 

Кластер  
гостеприимства 

Гостиницы, курорты и рестораны, туроператоры и турагенства, экскурсионные 
операторы, PR-фирмы, транспортные предприятия и т.д. 

Химический  
кластер 

Производство основных химикатов, производство изделий из резины и пластика, 
добыча химических материалов, предприятия занимающиеся упаковкой, произ-
водители сланцевого топлива, пищевая промышленность, строительство и т.д. 

Кластер  
деревообработки  

Производство древесины и изделий из древесины и пробки, мебели; изготовле-
ние соломенных и плетёных изделий, лесное хозяйство, производство однослой-
ных фанерных листов; производство фанеры, других плит и досок, распиловка и 
другие секторы, имеющие отношение к деревообработке 

Кластер  
металлообработки 

Металлообрабатывающие предприятия, сварочные предприятия, производители 
машин и оборудования, строительные компании и другие сопутствующие секторы 

 
Модернизация экономики в рамках су-

ществующих условий требует новых подхо-
дов, позволяющих определить успешные сфе-
ры деятельности, направления развития науки 

и техники. Такой способностью обладает тех-
нология форсайт-исследования.  

Понятие форсайта в настоящий период 
времени стало достаточно распространённым 

Экспорт:

Строительство – 17,93%

Металлообработка – 7,27%

Деревообработка – 4,29%

Транспорт – 4,22%

Импорт:

Деревообработка – 18,36%

Производство кокса – 11,29%

Горная промышленность – 10,66%
й

Текстиль  – 9,77%
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в научных, деловых и политических кругах. В 
большинстве стран с развитой экономикой 
признана необходимость использования фор-
сайта в процессах прогнозирования и актив-
ного формирования будущего. Областью 
применения данного инструмента стала сна-
чала технологическая, а затем и социальная, 
экономическая, экологическая и политическая 
сферы [6, c. 7].  

Форсайт представляет собой систему 
методов экспертной оценки стратегических 
направлений социально-экономического и 
инновационного развития, выявления техно-
логических прорывов, способных оказать воз-
действие на экономику и общество в средне- 
и долгосрочной перспективе. Метод форсайта 
используется уже более 30 лет по всему миру, 
за это время он стал мощным инструментом 
определения стратегий формирования буду-
щего как в крупных корпорациях, «отвечаю-
щих» за целые технологические отрасли, так и 
в области государственного управления, эко-
номики, науки и развития гражданского об-
щества.  

Применение метода форсайт позволило 
авторам выделить ключевые факторы в раз-
витии выделенных кластеров. 

Среди важнейших социологических фак-
торов кластера гостеприимства можно назвать 
старение населения, а также изменение в сти-
ле жизни и предпочтениях работников и по-
требителей. Можно ожидать, что старение 
рабочей силы и увеличивающийся образова-
тельный уровень среди молодёжи окажет 
влияние на структуру рабочей силы и условия 
труда. Старение населения также, вероятно, 
приведёт к изменению предпочтений потре-
бителей, а, следовательно, и к изменению 
набора предлагаемых услуг. Изменения в сти-
ле жизни и предпочтениях потребителей, 
причиной которых стали улучшения жилищ-
ных и трудовых условий, меняющиеся тради-
ции общества, экономическое развитие и но-
вые технологии, приводят к тому, что потре-
бители становятся более информированными 
и требовательными, а также более организо-

ванными и сплочёнными. 
Распространение информационных тех-

нологий позволило предприятиям стать более 
гибкими, позволяя им лучше контролировать 
и управлять своими ресурсами и каналами 
снабжения. Информационные технологии 
также дают возможность адаптировать пред-
лагаемые услуги под требования заказчика. 
Для потребителей это означает более широ-
кий выбор источников информации и тех 
мест, где они тратят свои деньги. Изменяются 
также привычки делать покупки и взаимодей-
ствие между предприятиями.  

Применение технологий в данном сек-
торе создаёт некоторую неопределённость и 
поднимает несколько вопросов. Не совсем 
ясно, до какой степени новые технологии смо-
гут улучшить условия труда и возможности 
для занятости, а также насколько велико бу-
дет их негативное влияние на эти факторы. С 
другой стороны, технологии, позволяющие 
экономить время, могут принести пользу ра-
ботникам отрасли, уменьшив стресс и давле-
ние, оказываемое на них, и создав более бла-
гоприятную атмосферу. 

Учитывая небольшой масштаб большин-
ства предприятий в этой отрасли, процесс ис-
пользования новых технологий, вероятно, бу-
дет очень деликатным с точки зрения стоимо-
сти их осуществления и ожидаемых дол-
говременных преимуществ. Ещё одним фак-
тором, влияющим на внедрение новых техно-
логий, вероятно, станет законодательство, ре-
гулирующее условия труда и стандарты без-
опасности. Внедрение новых технологий, как 
правило, улучшает условия труда, но их влия-
ние на потребность в рабочей силе остаётся 
неясным. Технологии, позволяющие эконо-
мить время, могут либо снизить потребность в 
рабочей силе, либо создать новые рабочие 
места, а использование специализированных 
технологий может потребовать и новых высо-
кооплачиваемых специалистов. 

В то же время, условия в гостиничном 
секторе и секторе общественного питания вы-
нуждают малые предприятия находить новые 
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пути повышения конкурентоспособности для 
того, чтобы выжить. В этой связи потенциаль-
ные преимущества новых технологий для ма-
лых предприятий, вероятно, будут лимитиро-
ваны, т.к. малый размер фирм ограничивает 
их развитие в более масштабные предприя-
тия. В результате следует ожидать дальней-
шей консолидации и возникновения все боль-
шего количества «цепей» (однотипных пред-
приятий одной фирмы) в отрасли. 

Глобализация является одним из эконо-
мических факторов, влияющих на сектор гос-
тиниц и общественного питания. Путём сво-
бодного перемещения трудовых ресурсов и 
капитала, а также экономической и поли-
тической интеграции, глобализация открыла 
новые географические и потребительские 
рынки. Это влечёт за собой как опасности, так 
и возможности. У всех компаний появляется 
перспектива обращения к новым потреби-
тельским рынкам и рынкам труда. Однако для 
работников, уже занятых в отрасли, это также 
является источником потенциальной угрозы 
со стороны более эффективной и/или квали-
фицированной рабочей силы извне, а также 
угрозы появления новых направлений дея-
тельности и предпринимательской культуры. 
Ещё одним фактором является быстрое рас-
пространение дешёвых авиапутешествий в 
последнее время. Благодаря этому, напри-
мер, торговым агентам стало легче путеше-
ствовать не только в качестве работников, но 
в качестве туристов, но это также создаёт до-
полнительные проблемы. В совокупности эти 
факторы стимулируют обсуждение других со-
циально-экономических и политических во-
просов, касающихся уровня квалификации, 
миграции и условий труда. 

Природные катаклизмы последних лет 
подняли вопросы изменения климата и энер-
гопользования на политическом уровне. Сама 
по себе неблагоприятная погода, вероятно, 
повлияет на сектор там, где он представляет 
собой часть туристической индустрии, в ме-
стах, наиболее подверженных влиянию кли-
матических изменений. Наибольшему риску 

подвержены прибрежные и зимние спортив-
ные курорты. В политическом смысле ответ-
ные действия по улучшению климата могут 
быть направлены среди прочего на борьбу с 
атмосферными выбросами и эффективность 
использования энергии. Таким образом поли-
тические усилия, направленные на более эф-
фективное использование ресурсов в целом, и 
на использование коммунальных услуг в част-
ности, вероятно, приведут к культурологиче-
ским изменениям, а также к изменениям в 
технической инфраструктуре отрасли. Ещё од-
ним аспектом, оказывающим влияние на ту-
ристическую индустрию, является также воз-
действие и самих туристов, пользующихся 
услугами гостиниц и учреждений обществен-
ного питания, на окружающую среду. 

Наиболее очевидными политическими 
факторами представляются международные 
отношения. Изменения в международных от-
ношениях продолжают влиять на уверенность 
и поведение потребителей, и это, вероятно, 
продолжит оказывать воздействие на спрос в 
гостиничном секторе и секторе общественно-
го питания, как части туристической отрасли. 
Желание поддерживать более высокие жиз-
ненные стандарты и условия труда должно 
стать стимулом к общественному диалогу 
между предприятиями и работниками.  

Химическая промышленность в качестве 
одной из крупнейших и наиболее успешных в 
мировом масштабе европейских отраслей яв-
ляется достаточно капиталоемкой. Вследствие 
этого химическое производство обычно рас-
полагается в индустриально развитых странах. 
Однако в эру глобализации и мобильности ка-
питала это правило больше не действует в от-
ношении производства сырья, и, следова-
тельно, значительные иностранные инвести-
ции вкладываются в производство химикатов 
на растущих азиатских рынках. Так как сырье-
вые материалы составляют значительную до-
лю товарного ассортимента химической от-
расли, европейская промышленность вынуж-
дена наращивать темп инноваций для того, 
чтобы сохранить лидирующие позиции. В 



 

 

 

 

 

 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 11, No. 2 (72) 

2017 

68 

данный момент перед разработчиками эко-
номической стратегии стоит задача обеспе-
чить условия для продвижения более науко-
емкого производства, обладающего крепкой 
основой для функционирования в Европе. 

Частичная занятость, академические от-
пуска и т.п. стали важными инструментами 
для привлечения предприятиями высококва-
лифицированных кадров и, в частности, для 
использования полного потенциала женской 
рабочей силы.  

Научно-исследовательская работа осо-
бенно важна для химической промышленности. 
Технологические разработки приносят пользу 
не только самой промышленности, но также 
способствуют многим дочерним индустриям, 
т.к. её продукты часто являются промежуточ-
ными товарами в производственной цепочке. 
Эта роль делает химическую промышленность 
важной для конкурентоспособности страны в 
целом с точки зрения инноваций. 

Основная часть химического производ-
ства в мире традиционно была сосредоточена 
в развитых промышленных странах.  

Несмотря на большой объем инвестиций 
в новые мощности в Азии, снабжение домаш-
него рынка химикатами не поспевает за спро-
сом. Однако спрос на импорт химикатов в 
Азию, вероятно, продлится только до тех пор, 
пока новые мощности, сооружаемые там, не 
войдут в строй. Более того, новые химические 
заводы в Азии гораздо крупнее, чем заводы в 
ЕС, используют новейшие производственные 
технологии, и, следовательно, будут иметь 
преимущество гораздо более значительного 
положительного масштабного эффекта. Когда 
эти заводы вступят в строй, можно ожидать, 
что поток химического сырья пойдёт в 
направлении из Азии в Европу. 

Таким образом, в химической промыш-
ленности образуются трансграничные цепоч-
ки, совпадающие с цепочками создания доба-
вочной стоимости, а также происходят слия-
ния компаний. 

Несмотря на то, что, благодаря реструк-
туризации, в последнее время химическая 

промышленность сосредоточилась на выпуске 
менее энергоёмкой продукции, тем не менее, 
она остаётся самой энергоёмкой отраслью. 
Новые производственные технологии и сов-
местная выработка тепла и энергии (электри-
чества и пара), а также политика государств, 
направленная на снижение атмосферных вы-
бросов, будут играть важную роль в дальней-
шем снижении энергопотребления.  

Защита окружающей среды, потребите-
лей и работников от опасных реагентов явля-
ется основным аспектом первостепенной 
важности в отрасли. 

Основное внимание направлено на та-
кие активные высокотехнологичные области, 
как биотехнология и технология материалов, 
но работа также будет сосредоточена на ин-
ституциональных ограничениях инноваций. 

Технологический прогресс является дви-
гателем перемен в деревообрабатывающей 
промышленности по мере того, как научно-
исследовательская работа ведёт к инноваци-
ям и новым технологиям. Однако темп ин-
теграции и внедрения этих нововведений в 
отрасли, особенно среди малых предприятий, 
слишком низок. Основными препятствиями к 
раскрытию потенциала этих технологических 
новшеств являются низкие информирован-
ность, знания и компетенции среди строи-
тельных компаний, а также недостаточная мо-
тивация. С другой стороны, исследования 
древесных материалов играют ключевую роль 
в разработке инновативных, экологически эф-
фективных и обладающих конкурентоспо-
собной ценой продуктов, производственных 
процессов и услуг, в т.ч. они радикально сни-
жают объем используемого сырья в изделиях 
из древесного волокна, придают новую функ-
циональность изделиям на основе дерева, 
улучшая свойства дерева и древесного волокна. 

Многие сегменты отраслей, основанных 
на лесозаготовках, играют важную роль в 
поддержании стабильного уровня занятости в 
сельской местности. В деревообрабатываю-
щих отраслях преобладают малые и средние 
предприятия, тогда как присутствие крупных 
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фирм значительно в производстве целлюло-
зы, бумаги и картона. 

Использование древесины в качестве 
биотоплива может стать как угрозой, так и 
преимуществом для деревообрабатывающей 
промышленности. Источником угрозы служит 
тот факт, что исходная древесина использует-
ся напрямую для производства энергии, а не 
проходит через цикл добавления стоимости 
через каскадное использование древесины. 
Неоправданные субсидии возобновляемой 
энергии могут стать причиной того, что сырье 
будет направляться в обход существующих 
деревообрабатывающих предприятий. Источ-
ник преимущества в том, что производство 
энергии создаёт рынок сбыта для отработан-
ной древесины в конце цепочки приращения 
стоимости, либо в районах, где рынок сбыта 
лесопродуктов ограничен. 

Ещё одной позитивной стороной био-
топлива является тот факт, что деревообраба-
тывающая промышленность сама по себе 
представляется серьёзным каналом для ини-
циатив развития возобновляемой энергии. 
Лесная промышленность в целом является 
важным производителем возобновляемой 
энергии, и как таковой этот факт придаёт силу 
позиции отрасли в ключевом глобальном во-
просе. 

Проблемы лесных отраслей связаны с 
инновациями, усиливающейся мировой кон-
куренцией, доступом к рынку третьих стран, 
изменением климата и высокой стоимостью 
энергоносителей и транспортировки. Кроме 
этого, отдельного внимания требуют вопросы 
наличия и доступа к первичному и вторично-
му сырью по конкурентоспособным ценам, а 
также стратегическая роль этих отраслей в 
ограничении факторов, влияющих на клима-
тические изменения. В дополнение, вопросы 
малых и средних предприятий особенно важ-
ны, в частности, в деревообрабатывающей и 
типографской отраслях. 

В металлообрабатывающей промыш-
ленности не ожидается существенных иннова-
ций, т.к. она уже считается развитой. Текущие 

тенденции в технологии чаще являются ин-
крементными усовершенствованиями в раз-
личных процессах цепочки добавленной сто-
имости. В отрасли тяжёлых металлов иннова-
ции в основном касаются таких аспектов, как 
оптимальное использование гравия в качестве 
разновидности руды, оптимальная экстракция 
руды низших сортов путём разработки техно-
логий улучшенного редуцирования и экстрак-
ции и более эффективное энергопользование. 
Больше инноваций ожидается в отрасли лёг-
ких металлов, особенно это касается алюми-
ния, магния, титана и разработки сплавов, где 
основное внимание будет сосредоточено на 
разработке более дешёвых непрерывных 
процессов экстракции магния и титана. Одна-
ко дополнительные инновации необходимы 
для выполнения амбициозных требований 
природоохранного законодательства, в осо-
бенности для оптимизации потребления энер-
гии и сырья. 

Высокий и постоянно растущий в по-
следние два десятилетия спрос на металлы в 
Европе обусловлен потребностями обрабаты-
вающих отраслей (автомобильной, аэрокос-
мической, химической, электротехнического и 
механического машиностроения и т.д.) и 
строительной отрасли, для которых металлы 
являются ключевым сырьевым материалом 
благодаря своим особенным физическим 
свойствам. На протяжении более 20 лет Евро-
союз является крупнейшим потребителем и 
одним из основных производителей желези-
стых и цветных металлов в мире. Эта тенден-
ция, вероятно, будет ускоряться в последую-
щие годы. 

ГК СПЕЦИНТЕРПРОЕКТ4 обеспечит вы-
полнение стандартов REACH, в частности, 
применительно к металлообрабатывающим 
отраслям. Целью является уменьшение влия-

                                                   
4 Группа компаний СПЕЦИНТЕРПРОЕКТ включает в себя 

российские и зарубежные компании, осуществляю-
щие профессиональное сопровождение междуна-
родного бизнеса и квалифицированное консультиро-
вание Российских компаний по Законодательству 
REACH. URL: www.spetsinterproject.com 
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ния на окружающую среду, связанного с ис-
пользованием ресурсов в растущей европей-
ской экономике и по всему миру. Стратегия 
попытается нарушить связь между влиянием 
на окружающую среду и экономическим ро-
стом. В этом контексте нарушение связи озна-
чает, что экономика продолжит расти в то 
время, как влияние на окружающую среду 
уменьшится. Основная задача – разработать 
технические стандарты для веществ в виде 
особых соединений, в т.ч. провести оценку 
веществ, входящих в состав особых соедине-
ний, например, металлов в составе сплавов. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сказать, что процессу формирования пригра-
ничных кластеров должно способствовать 
развитие федерального законодательства о 
сотрудничестве с приграничными государ-
ствами, разработка стратегических направле-
ний трансграничного сотрудничества, вовле-
чение предприятий приграничных территорий 

в международную кластерную сеть. Это поз-
волит повысить уровень социально-
экономического развития региона за счёт мо-
билизации внутренних и внешних возможно-
стей, создать условия для модернизации су-
ществующих и реализации новых совместных 
проектов в области единой транспортно-
логистической инфраструктуры.  

Развитие приграничных кластеров в 
дальнейшем позволит повысить конкуренто-
способность России на мировых рынках, будет 
способствовать развитию предприниматель-
ства и повышению уровня занятости, созда-
нию новых производств, а также усилению 
взаимодействия в социальной сфере. Пригра-
ничные кластеры должны обеспечить разви-
тие экспортно-импортных отношений, активи-
зировать инновационно-инвестиционную дея-
тельность по средствам государственно-
частного партнёрства и привлечения ино-
странных инвестиций. 
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The article is devoted to the formation of clusters in the border regions of Rus-
sia. The urgency of the problems of creating regional clusters in the country is 
determined by the complexity of the economic situation in recent years related 
to sanctions imposed on the Russian Federation and the weak development of 
import substitution. The phenomenon of the cluster became being regarded as 
an important factor in the economic development of some territory only in the 
second half of the 20th century, although industrial clusters as interconnected 
economic activities of enterprises have been known since the time of handi-
craft. 
Earlier works related to the topic of clusters did not specifically mention what 
the term "border cluster" means. Based on the classical definition of the cluster 
of Michael Porter, the authors propose their own definition of a border cluster. 
The possibilities, conditions and algorithm for creating clusters in the region are 
determined. The article represents results of SWOT-analysis, allowing to identi-
fy the conditions and possibilities for the formation of border clusters with the 
involvement of enterprises of Russia and the border states. 
Clusters can be considered as one of the forms of international cooperation. 
The authors draw attention to the fact that the formation of border clusters 
contributes to the strengthening of Russian-European economic cooperation. 
The directions of participation of the border territories of Leningrad region with 
neighboring states are determined in the work. The authors analyze the condi-
tions and opportunities for the formation and development of border clusters in 
Leningrad Region and socio-economic relations with border states, and based 
on it propose the directions for the formation of promising border clusters: 
hospitality, chemical, woodworking and metalworking industries. 
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