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Введение. Вопросы организации кла-
стеров в сфере производства продо-
вольствия и их использования в целях
обеспечения повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики в на-
стоящее время недостаточно исследова-
ны. Между тем формирование и функци-
онирование агропромышленных класте-
ров создаст благоприятные условия для
инновационного развития региональных
продовольственных систем.

Кластеры дают возможность регио-
нальным органам власти реализовать
стратегию социально-экономического
развития региона в направлении обеспе-
чения конкурентных преимуществ регио-
нальной экономики, внедрения инноваций
и специализации территориальной эконо-
мической системы.

Методы исследования. В работе
были использованы системный и ситуаци-
онный подходы, методы статистического,
аналитического, экспертного анализа.
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agro-industrial clusters in improvement of the competitiveness of regional economic systems and
considers clusters as the main direction of development of innovation activity in agricultural sector.
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Результаты исследований и их
обсуждение.  В Концепции развития аг-
рарных кластеров, разработанной учены-
ми Российской академии сельскохозяй-
ственных наук и основанной на системно-
синергетическом подходе, аграрный кла-
стер определяется как система много-
мерно взаимосвязанных форм организа-
ции деятельности (сельскохозяйственных
предприятий, личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств и
др.), интегрированных с целью одновре-
менного и взаимосвязанного решения
задач охраны окружающей среды и вне-
дрения в производство инновационных
технологий, превращающих «отходы» в
ресурсы развития сельского хозяйства
[6]. Таким образом, подчеркивается, что
формирование кластеров происходит на
основе применения инновационных тех-
нологий, порождающего определенное
разделение труда; кластеризация будет
способствовать превращению сельского
хозяйства в высокотехнологичную, инду-
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ры «сверху»: из-за невысокой доли до-
бавленной стоимости малых предприятий
и небольшого их количества о развитых
пространственных кластерах говорить не
приходится. Искусственное создание кла-
стеров с помощью математических мето-
дов приведет к выделению уже существу-
ющих промышленных комплексов 50-х гг.
прошлого века. Поэтому необходимо фо-
кусировать внимание на формировании
региональных кластеров в новых отрас-
лях. Единичные примеры таких кластеров
в России уже есть. Так, в Новосибирске
существует классический IT-кластер [4].

Однако следует учитывать, что опыт
развитых стран, например США, не все-
гда применим в российских условиях. АПК
России на протяжении последних двух
десятилетий находится в глубоком сис-
темном кризисе, из которого его может
вывести только активная инновационная
деятельность правительства, проводя-
щего дирижистскую политику.

Дирижистский подход к повышению
конкурентоспособности демонстрирует
опыт Франции. В 2010 г. правительство
этой страны поддержало развитие 66 кла-
стеров. К настоящему времени число кла-
стеров, имеющих четкие географические
границы и получающих помощь как от пра-
вительства, так и от региональных
агентств развития, достигло 71. Ежегод-
но из госбюджета Франции на поддержку
кластеров расходуются средства, экви-
валентные 950 млн. дол. США [1].

Либеральный подход к кластерной по-
литике, реализуемый в США, предусмат-
ривает стихийное формирование класте-
ров с последующей их поддержкой. В Рос-
сии при реализации кластерной политики
следует, на наш взгляд, использовать ком-
бинированный подход: в тех секторах эко-
номики, где кластеры уже созданы, приме-
нять либеральный подход, а там, где на-
зрела необходимость формирования кла-
стеров на основе использования иннова-
ционных технологий, - дирижистский.

Комбинированный подход к развитию
аграрных кластеров в сельском хозяйстве
России обусловлен также принципиальны-
ми особенностями сельскохозяйственно-
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стриализованную, энергопроизводящую,
самодостаточную, диверсифицирован-
ную отрасль; при этом произойдет суще-
ственное снижение энергоемкости вало-
вой продукции сельского хозяйства и ВВП
страны в целом и значительное увеличе-
ние экспорта продовольствия.

Однако далеко не все исследователи
согласны с тем, что в ближайшей перспек-
тиве агропромышленные кластеры полу-
чат широкое распространение. Несмотря
на очевидные, доказанные мировой прак-
тикой преимущества кластерного подхо-
да, его использование в России ограни-
чено в связи с наличием ряда проблем.
Прежде всего, это отсутствие соответ-
ствующего практического опыта, необхо-
димых кадров и низкий уровень развития
аграрного сектора большинства регионов
страны. Тем не менее в 2010 г. кластер-
ная политика была провозглашена Мини-
стерством экономического развития РФ
в качестве «нового института развития».
Для Сибири с ее обширными земельны-
ми ресурсами кластерная форма наибо-
лее предпочтительна, в первую очередь
в территориальной организации предпри-
ятий агропромышленного комплекса. Пре-
имущества кластерного подхода в том,
что он действительно придает высокую
значимость именно микроэкономической
составляющей и учитывает территори-
альную и социальную специфику. В итоге
реализация такого подхода, стимулируя
эффективное развитие региона, повыша-
ет конкурентоспособность его производ-
ственных систем, продукции, увеличива-
ет занятость, бюджетные поступления и
конкурентоспособность региональной
экономики в целом.

На практике можно выделить два типа
кластеров – проинициированные
«сверху» и «снизу». Инициатива «сверху»
означает, что государство принимает ре-
шение о создании кластеров на основе
построенной сложной математической
модели развития, «снизу» - что кластер-
ные программы инициируются местным
бизнес-сообществом. Некоторые иссле-
дователи придерживаются мнения о том,
что в России нет смысла строить класте-
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Таблица 1 – Производство основных видов продукции пищевой промышленности
в Республике Бурятия

Год Отклонение 

2010 г. к 2009 г. 2011 г. к 2010 г. 

Продукция 
 2009 2010 2011 

абсолют-
ное 

относи-
тельное,

% 

абсолют-
ное 

относи-
тельное,

% 
Индекс производства 
пищевой продукции, % к 
предыдущему 
 году 

101,5 89,9 104,9 -11,6 - 15 - 

Консервы, тыс. 
условных банок 

13784 5655 7076 -8129 -58,9 1421 25,1 

Мясо, включая субпро-
дукты 1 категории, т 

3755 2744 2487 -1011 -26,9 -257 -9,4 

Колбасные изделия, т 4158 4804 5505 646 15,5 701 14,6 
Мясные полуфабрикаты, 
т 

3134 3848 5340 714 22,8 1492 38,7 

Масло животное, т 1057 1265 1480 215 19,6 215 16,9 
Цельномолочная продук-
ция (в пересчете на мо-
локо), т 

13,8 13,4 10,2 -0,4 -2,9 -3,2 -23,8 

Сыры жирные (включая 
брынзу) 

182 149 139 -33 -18,1 -10 -6,7 

Товарная пищевая рыб-
ная продукция (включая 
рыбные консервы), т 

3363 3166 3352 -197 -5,8 186 5,8 

Мука, тыс. т 23,7 14,4 14,8 -9,3 -39,2 0,4 2,7 
Крупы, т 32 87 64 55 171,8 -23 -26,4 
Комбикорма, тыс. т 8,5 8,7 11,4 0,2 2,3 2,7 31,0 

 

го производства, такими как его капита-
лоемкость и низкая фондоотдача, боль-
шой срок осуществления окупаемости зат-
рат (от вложения средств до получения
продукции в растениеводстве проходит
10-12 месяцев, в животноводстве – два
года и более), зависимость от естествен-
ных природных процессов, природных и
климатических условий, малоэластичный
спрос на продовольствие, необходимость
вмешательства государства в ценообра-
зование с целью обеспечения более или
менее стабильных цен и благоприятного
режима торговли и т.д.

В. В. Милосердов утверждает, что в
аграрной сфере экономики рыночный
механизм не в состоянии эффективно
выполнять свою главную функцию – быть
регулятором спроса и предложения и
выравнивать их, не допуская резких скач-
ков цен. Вследствие этого продоволь-
ственное хозяйство не является саморе-
гулирующимся. Аграрная сфера экономи-
ки объективно не в состоянии конкуриро-
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вать с другими отраслями народного хо-
зяйства, в связи с чем требуется иное
отношение к сельскому хозяйству со сто-
роны властных структур [3]. И. М. Гулов
[1] совершенно справедливо считает, что
правительство должно играть активную
роль в реализации стратегии, направлен-
ной на повышение конкурентоспособнос-
ти в АПК. В этом заключается одно из
принципиальных отличий модели повыше-
ния конкурентоспособности российского
АПК. В этом заключается одно из принци-
пиальных отличий модели повышения кон-
курентоспособности российского АПК с
точки зрения кластерного подхода от
классической модели «ромба конкурен-
тоспособности» М. Портера.

Исследование потенциала конкурен-
тоспособности пищевой промышленности
показывает, что региональные условия
можно расценивать как потенциально
способствующие развитию кластерных
структур в сфере производства продо-
вольствия (табл.1).



№ 1 (30), 2013 г.                              N.B. ОТОЗВАНА/ RETRACTED    11.09.2019

109

В современной экономической ситуа-
ции использование кластерного подхода
в региональной продовольственной сфе-
ре должно базироваться на следующих
концептуальных положениях:

1. Основная идея формирования аг-
ропромышленных кластеров состоит в
том, чтобы исходя из научно обоснован-
ных и технологически реализуемых комп-
лексных решений, а также коммерческих
механизмов создать благоприятные усло-
вия для перевооружения отрасли и при-
влечения инвестиций.

2. Целевое начало в деятельности
кластера должно носить инновационный
характер. Именно инновационная плат-
форма позволит обеспечить устойчивое
развитие предприятий кластера и их кон-
курентоспособность не только на регио-
нальном рынке, но и за его пределами. В
итоге реализуется основное предназна-
чение кластера как инструмента повыше-
ния конкурентоспособности региональной
экономики.

3. Успешная деятельность кластера
определяется состоянием бизнес-климата.

4. Для обеспечения устойчивости кла-
стера и возможности его развития в дол-
госрочной перспективе необходима под-
держка деятельности кластера местными
органами власти через механизмы госу-
дарственного регулирования либо прямое
участие государственных структур в соста-
ве интегрированного формирования [7].

Прежде чем приступить к созданию
аграрного кластера, следует оценить ин-
вестиционную привлекательность АПК
региона. Агропромышленный комплекс
Республики Бурятия формирует около 10%
ВРП. Ключевое положение занимает про-
изводство мясной, кондитерской, мака-
ронной, рыбной, молочной, алкогольной и
безалкогольной продукции. Природно-кли-
матические условия республики позволя-
ют полностью обеспечить население ре-
гиона мясными и молочными продуктами,
картофелем, овощами, рыбной продукци-
ей за счет собственного производства.

Заключение и предложения. При-
оритетной отраслью в сельском хозяй-
стве в долгосрочной перспективе оста-

нется животноводство, предусматриваю-
щее развитие племенного дела, искусст-
венное осеменение животных, улучшение
породных качеств скота, оптимизацию
рационов кормления животных, внедре-
ние инновационных технологий. Растени-
еводство будет играть роль вспомога-
тельной отрасли, обеспечивающей живот-
новодство кормами, а население и турис-
тов, прибывающих в республику, экологи-
чески чистыми продуктами питания.

Основными направлениями развития
регионального АПК являются:

-специализация сельского хозяйства
на эффективных, рентабельных отраслях
и концентрация производства отдельных
видов продукции на тех предприятиях, где
это выгодно, что в конечном итоге приве-
дет к улучшению финансово-экономичес-
кого состояния предприятий агропро-
мышленного комплекса;

-активный переход к малозатратным,
энергосберегающим и экологически чис-
тым технологиям и производствам на ос-
нове использования последних разработок
науки, внедрения технологий интенсивно-
го выращивания, откорма и нагула скота;

-техническое перевооружение отрасли.
В перспективе в Республике Бурятия

получат дальнейшее развитие крупные
сельскохозяйственные предприятия как
основа развития сельского хозяйства.
Будут реализованы важные инвестицион-
ные проекты по реконструкции и модер-
низации животноводческих комплексов.
Закупке племенного скота, техники и обо-
рудования, продолжено техническое пе-
ревооружение молочно-товарных ферм,
свинокомплексов, птицефабрик [2].

Однако основные проблемы, возник-
шие в последние годы в региональном
АПК, остаются нерешенными.

По сравнению с 1970-1990 гг. снизи-
лась эффективность использования
сельскохозяйственных угодий, значитель-
но уменьшились объемы производства
зерна. Коэффициент использования паш-
ни в 2011 г. составил 32,1%, а урожай-
ность зерновых культур, начиная с 2004 г.,
стала одной из самых низких в Сибири.
Это в значительной степени связано с
изношенностью техники и снижением уров-
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ня технической оснащенности сельскохо-
зяйственного производства.

Остаются невысокими показатели
продуктивности животноводства. Сред-
несуточный привес крупного рогатого ско-
та в республике почти в 2 раза меньше,
чем в среднем по Сибирскому федераль-
ному округу (СФО). Молочная продуктив-
ность коров более чем в 1,5 раза ниже
среднероссийского показателя.

Доля расходов на сельское хозяйство
в республиканском бюджете ниже, чем в
других регионах СФО. Средняя заработная
плата сельскохозяйственных работников в
2011 г. хотя и возросла по отношению к
уровню 2010 г. на 38%, но оказалась в 1,5
раза меньше прожиточного минимума.

Остается недостаточным уровень
продовольственной обеспеченности рес-
публики собственными продуктами пита-
ния, неудовлетворительна ситуация с обес-
печением промышленности сырьем. За
последние восемь лет по уровню потреб-
ления мяса и мясопродуктов республика
переместилась с 23-го на 48-е место в
России, по потреблению молока и молоч-
ных продуктов – с 37-го на 42-е, зерновых
и хлебопродуктов – с 36-го на 50-е.

В сельскохозяйственных организаци-
ях республики удельный вес тракторов со
сроком службы свыше десяти лет соста-
вил 90%, зерновых комбайнов – 92%, кор-
моуборочных – 85%. Остается крайне
низким уровень применения минеральных
удобрений и средств химической защиты
растений – одна пятая установленной нор-
мы внесения. Удельный вес площади за-
сева элитными семенами составляет не
более 10% общей площади посевов зер-
новых культур [5].

В заключение отметим, что в регионе
существуют объективные предпосылки
для формирования молочного и мясного
кластеров в сфере производства продо-
вольствия. При этом роль региональных
органов власти будет заключаться в со-
здании благоприятных условий для функ-

ционирования сельского хозяйства, в ока-
зании консультационной помощи участни-
кам кластеров и в организации системы
информационного обеспечения АПК Рес-
публики Бурятия.
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