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Рассматривается кластерная политика как процесс интеграции производственных, интел-
лектуальных и финансовых ресурсов региона, которые могут активно способствовать разви-
тию отдельных отраслей экономики региона. На примере автомобильного кластера в Санкт-
Петербурге описаны предпосылки его создания в городе, меры поддержки местных органов 
власти и дана оценка эффективности функционирования данного кластера. Также рассмат-
ривается мультипликативный эффект автомобильного кластера в Санкт-Петербурге. 
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В современной экономике кластеры ста-
новятся одной из наиболее эффективных 
форм интеграции финансового и интел-
лектуального капитала, обеспечивающей 
необходимые конкурентные преимущест-
ва. В последние годы администрации мно-
гих российских регионов разрабатывают 
«кластерные стратегии», целью которых 
является создание новых точек роста с 
помощью «кластерной» политики. Как по-
казывает зарубежный и российский опыт, 
формирование кластеров способствует эф-
фективной интеграции производственных, 
интеллектуальных и финансовых ресурсов 
региона и активно способствует развитию 
отдельных отраслей экономики региона. 

Весь спектр мнений по поводу содер-
жания этого понятия можно разделить на 
две основные группы. Первое, наиболее 
распространенное направление, опирает-
ся на исследования М. Портера, который 
первым использовал понятие «кластер» 
применительно к отраслям и компани-
ям. Его определение кластера опирается 
на концепцию ромба национальных пре-
имуществ. Портер рассматривает кластер 
как «сеть поставщиков, производителей, 
потребителей, элементов промышленной 
инфраструктуры, исследовательских ин-
ститутов, взаимосвязанных в процессе 
создания добавочной стоимости», и вы-

деляет четыре основных детерминанта 
национальных преимуществ, складыва-
ющихся в рамках кластера: условия для 
факторов производства, состояние спроса, 
родственные и поддерживающие отрасли, 
устойчивая стратегия, структура и сопер-
ничество. Наряду с четырьмя базисными 
факторами он включил в кластер также 
две независимые переменные: прави-
тельство и случай (например, войны или 
пожары) [4, с. 206]. М. Портер отмечает: 
«действие системы детерминантов ведет 
к тому, что конкурентные национальные 
отрасли не распределены равномерно по 
всей экономике, а связаны в то, что мож-
но назвать «кластерами» (пучками), со-
стоящими из отраслей, зависящих друг 
от друга» [5]. В его концепции основной 
акцент сделан на анализе кластеров как 
пространственной географической кон-
центрации взаимосвязанных предпри-
ятий, специализированных поставщиков 
услуг, а также связанных с их деятель-
ностью некоммерческих организаций и 
учреждений в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и вза-
имодополняющих друг друга. В рамках 
этого подхода есть две ярко выраженные 
составляющие: отраслевая и территори-
альная. Подобный подход можно найти и 
у ряда отечественных исследователей, та-
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М. Афанасьева, Л. Мясниковой.

Второй подход изучает кластеры как 
совокупность институтов развития, под-
держивающих инновационных пред-
принимателей региона и создающих сеть 
вертикальных и горизонтальных эко-
номических и организационных связей, 
основанных на рыночных и нерыночных 
типах трансакций и формирующих еди-
ные правила и принципы поведения в 
рамках этих сетей. Акцент делается на 
субъектах хозяйствования и формах их 
взаимодействия. При этом под институ-
том развития понимается организацион-
но-экономическая структура, содейству-
ющая распределению ресурсов в пользу 
проектов по реализации нового потен-
циала экономического роста [3, с. 40].

Под кластером в рамках данной статьи 
мы будем понимать пространственно-гео-
графическую концентрацию взаимосвязан-
ных предприятий, специализированных 
поставщиков услуг, а также совокупность 
институтов развития, обеспечивающих со-
гласование интересов участников кластера 
и развитие механизмов их конкурентного 
взаимодействия. В качестве основных субъ-
ектов развития будут рассматриваться круп-
ные производственные компании, произво-
дители-поставщики, сервисные компании и 
другой обслуживающий бизнес. 

Одним из основополагающих докумен-
тов в контексте создания производствен-
но-территориальных кластеров в России 
является Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российс-
кой Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, которая пре-
дусматривает создание сети территориаль-
но-производственных кластеров, реализую-
щих конкурентный потенциал территорий, 
формирование ряда инновационных высо-
котехнологичных кластеров в европейской 
и азиатской части России.

К настоящему времени использование 
кластерного подхода уже заняло одно из 
ключевых мест в стратегиях социально-
экономического развития ряда субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований. Ряд проектов развития терри-
ториальных кластеров реализуется в ини-
циативном порядке.

Сегодня в Санкт-Петербурге насчи-
тывается порядка десяти кластерных 
образований, в частности, в области ма-
шиностроения и металлообработки, опто-
электроники, фармацевтики, IT-кластер, 
автомобильный, радиологический, судо-
строительный и др. 

Исходя из понимания перспективнос-
ти и важности кластерной политики в 
регионах и на федеральном уровне был 
сформирован ряд механизмов, позволя-
ющих обеспечить гибкое финансирова-
ние мероприятий по развитию кластеров. 
Так, в соответствии с Правилами предо-
ставления средств федерального бюджета, 
предусмотренных для государственной 
поддержки регионов, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 апреля 2012 г. 
№ 249, на конкурсной основе осуществля-
ется предоставление субсидий субъектам 
Российской Федерации на финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных в со-
ответствующей региональной программе. 
Данный механизм создает возможности 
для максимально гибкого использования 
финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации в целях реализации 
широкого спектра кластерных проектов.

Санкт-Петербург является одним из 
передовых регионов, где активно разви-
вается система поддержки кластерных об-
разований. В то же время сами предпри-
ятия заинтересованы взаимодействовать 
друг с другом, так как им такое сотрудни-
чество выгодно с точки зрения повыше-
ния конкурентоспособности продукции 
и снижении издержек. Ярким примером 
подобного взаимодействия может являть-
ся технологический кластер машинострое-
ния и металлообработки Санкт-Петербур-
га, который был создан в 2009 г. Тогда в 
него вошли 15 предприятий, в том числе 
ОАО «Звезда», «Светлана», «Силовые ма-
шины» и др. Сейчас в составе кластера 
уже более 25 предприятий, причем наря-
ду с производственными компаниями в 
нем участвуют вузы, НИИ, общественные 
организации, страховые компании. На 
предприятиях кластера работают около 
25 тыс. чел., оборот – 39 млрд руб. в год. 

Все предприятия кластера – от малых 
до больших, от частных до государствен-
ных – предоставили информацию о своем 
технологическом оборудовании, которое 
они могут предложить для размещения 
заказа. Таким образом, была выстроена 
система субконтракции, которая позволи-
ла предприятиям активнее задействовать 
на каждом предприятии имеющиеся ре-
сурсы и существенно экономить средства 
на поддержание и развитие технологичес-
кой базы. Одной из проблем является от-
сутствие законодательных актов, которое 
бы регулировало отношения между пред-
приятиями. В России пока низка культура 
взаимоотношений между юридическими 
лицами – нарушаются сроки поставки, из-
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ное качество продукции и т.п. Одна из 
задач технологического кластера как само-
регулируемой организации – разработка 
единых стандартов и типового регламента 
взаимоотношений между предприятиями. 

Санкт-Петербург привлекает иност-
ранных инвесторов, в первую очередь, как 
центр третичного сектора экономики с ры-
ночной инфраструктурой и повышенным 
спросом на товары и услуги. В соответс-
твии с рейтингом инвестиционной при-
влекательности регионов 2010–2011 гг., со-
ставленным российским аналитическим 
агентством «Эксперт РА», Санкт-Петер-
бург получил высший инвестиционный 
рейтинг 1А как регион с максимальным 
потенциалом и минимальным риском.

Если проследить динамику притока 
иностранных инвестиций по отраслям с 
2004 по 2012 гг., то стоит отметить наиболь-
ший интерес со стороны зарубежных инвес-
торов, в первую очередь, к автомобильной 
промышленности и строительству. Такая 
заинтересованность в размещении инвес-
тиций обусловлена тем, что при принятии 
решения о создании автосборочных произ-
водств инвесторов, прежде всего, привле-
кает внятная инвестиционная политика 
региона, возможность всесторонней подде-
ржки местных властей в реализации проек-
тов, возможность получения подготовлен-
ной промышленной площадки для запуска 
производства, выгодное географическое 
положение города с точки зрения близости 
рынка сбыта и возможности доставки авто-
мобильных компонентов из-за рубежа.

Одна из важных особенностей автомо-
бильного кластера (являющегося новым 
для Санкт-Петербурга) – существенный 
мультипликативный эффект, заключаю-
щийся в том, что на одно рабочее место в 
автосборочном производстве в среднем 
может приходиться 5–7 рабочих мест в 
сопутствующей инфраструктуре и в смеж-
ных отраслях. Автомобильный комплекс 
Санкт-Петербурга в настоящее время на-
ходится на основном этапе развития и уже 
имеет достаточно полноценную структу-
ру. Вслед за автомобильными заводами 
в регионе начали открывать производс-
тва такие компании как «Сангву Хайтек 
Рус» (Sungwoo Hitech Rus), «Сэчжонг Рус» 
(Sejong Rus), «НВХ Рус» (NVH Rus), «Дувон 
Рус» (Doowon Rus), «Дэвон Рус» (Daewon 
Rus), «Донхи Рус» (Donghee Rus) и «Шинь 
Ян Рус» (Shinyoung Rus), которые произ-
водят автомобильные комплектующие, 
начиная от каркасных несущих металли-
ческих деталей до кондиционеров, сиде-
ний и деталей интерьера. Каждый из этих 

поставщиков, разместившихся в индуст-
риальном парке в п. Каменка и п. Шушары 
Санкт-Петербурга, имеет свою специали-
зацию. Sungwoo Hitech Rus производит си-
ловые элементы кузова, в том числе карка-
сы и усилители дверей, передние и задние 
подрамники, каркасы панелей приборов, а 
также осуществляет сборку переднего мо-
дуля автомобиля и капота. SeJong Rus изго-
тавливает компоненты выхлопной систе-
мы, NVH Rus производит обшивку салона, 
крыш и дверей, DooWon Rus – системы 
вентиляции и кондиционирования. Си-
денья для Hyundai Solaris (а впоследствии 
других моделей Hyundai и, возможно, Kia) 
изготавливает Daewon Rus LLC, а DongHee 
Rus выпускает передние опоры двигателя, 
люки, задние и передние подвески, топ-
ливные баки, педали. ShinYoung Rus спе-
циализируется на кузовных деталях [1].

 При формирования автомобильного 
кластера в Санкт-Петербурге изначально 
не было объективных условий, так как в 
городе не было предприятий, ранее вы-
пускавших автомобильную технику, был 
только завод «Карбюратор», который в пе-
риод «перестройки» был закрыт.  

Первым автомобильным заводом в 
структуре автомобильного кластера в 
Санкт-Петербурге стал японский завод 
«Toyota» в п. Шушары Санкт-Петербурга, 
активную поддержку которому оказывал 
президент России В.В. Путин. После ус-
пешного запуска «Toyota» в 2007 г. вслед 
за японскими инвесторами активно на-
чали интересоваться Санкт-Петербургом 
как потенциальной производственной 
площадкой другие мировые автогиганты, 
такие как «Дженерал Моторс», «Хендай», 
«Киа Моторс» и «Ниссан». Большинство 
из них уже разместили свои производс-
твенные мощности на территории города. 

В процессе такой политики, когда город 
активно начал привлекать в регион автопро-
изводителей, многие эксперты заговорили о 
проблемах и последствиях, которые могут 
иметь место, например, что Санкт-Петер-
бург может повторить судьбу американского 
Детройта, который фактически умер после 
краха автомобильной промышленности в 
США; что автопредприятия не смогут обес-
печить рабочими местами тысячи петер-
буржцев, как было обещано властями, ведь 
по факту на многих заводах все автоматизи-
ровано и нет потребности в большом коли-
честве рабочих рук.

По оценкам петербургского экономиста, 
профессора СПбГЭУ Оксаны Дмитриевой, 
чтобы городу начал получать дивиденды от 
тех вложений, которые были сделаны го-
родом – в виде подготовки промышленных 
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участков, значительного уменьшения нало-
говой базы и т.д., – необходимо более 20 лет. 

 Сравнивая Санкт-Петербург с другими 
регионами, где действуют автомобильные 
кластеры, видно, что наши конкуренты не 
просто организовывают сборку автомоби-
лей, но и создают учебные центры (г. Калу-
га, учебный центр Wolksvagen). 

По нашему мнению, автомобильный 
кластер в Санкт-Петербурге не в полной 
степени соответствует определению «клас-
тер»: в структуре кластера задействована 
кооперация производителей, поставщиков 
компонентов, сервисных компаний, но ав-
томобильный кластер никак не взаимодейс-
твует с исследовательскими, научными или 
образовательными учреждениями, которые 
могут вносить новые технологии и идеи.

В то же время очевидно, что фактор со-
хранения приверженности иностранного 
инвестора петербургскому автомобиль-
ному рынку объясняется как наличием 
выгодного географического положения 
Санкт-Петербурга и развитием его транс-
портной инфраструктуры, так и растущей 
конкурентоспособностью автомобилест-
роения города. Поэтому иностранные ин-
весторы стараются сохранить и укрепить 
свои позиции на данном рынке. Откры-
тым остается вопрос, насколько городу 
выгоден такой автомобильный кластер, 

где по сути своей происходит «отверточ-
ное» производство автомобилей. 

По данным правительства Санкт-Пе-
тербурга, налоговые отчисления от всех 
производителей автомобилей и располо-
женных на территории Санкт-Петербур-
га за 2012 г. составили 2,5 млрд рублей, а 
нефтедобывающие компании, зарегист-
рированные в Санкт-Петербурге за этот 
же год принесли в бюджет города почти 
68 млрд руб. [2]. Суммы налоговых отчис-
лений показывают, что экономическая эф-
фективность автопроизводителей не поз-
воляет назвать реализованные проекты 
выгодными для бюджета города. С другой 
стороны, функционирование автомобиль-
ного кластера создает мощное благоприят-
ное воздействие на сопутствующий бизнес, 
например на дилерский, логистический, 
транспортный, клининговый, кейтеринго-
вый и другой обслуживающий бизнес. 

На данный момент дать однозначную 
оценку и прогноз дальнейшего развития 
автомобильного кластера сложно, так как 
большинство автопроизводителей толь-
ко начинают вести политику увеличения 
доли локализации при производстве авто-
мобилей, что будет способствовать откры-
тию новых производств автомобильных 
компонентов и ухода от обычной промыш-
ленной сборки автомобилей.

Таблица 1 
Основные вложенные инвестиции в создание автомобильного кластера в Санкт-Петербурге [2]

Название автомобильных заводов Сроки реализации Объем инвестиций, $ млн
Автомобильный завод компании  
«Тойота Мотор Корпорейшен»

2005–2007 100

Автомобильный завод компании  
«Дженерал Моторз»

2003–2008 303

Автомобильный завод компании  
«Ниссан Мотор Ко., Лтд»

2006–2009 200

Автомобильный завод компании  
«Хендэ Мотор Компани»

2007–2010 650

Завод по производству автокомплектующих 
компании «Магна»

2006–2013 103

Промышленный парк группы поставщиков 
компании «Хендэ Мотор Компани»

2008–2012 200
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