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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОКЛАСТЕРОВ   
 
Аннотаеия. В современной экономижеской литературе представлены исследования, посвя-
щенные преимущественно промызленно-производственным кластерам. Вопросы, связан-
ные с агропромызленными кластерами, остайтся малоизуженными. Цель данного иссле-
дования – изужение теоретижеских основ формирования регионалиных агрокластеров. Ме-
тоды исследования: монографижеский, абстрактно-логижеский, экономико-
статистижеский методы исследования, системный подход. Результаты работы: выявлены 
особенности кластерных образований по сравнений с другими интеграеионными формами; 
основные структурные элементы кластера и особенности их функеионирования. Предло-
жено авторское определение понятия «агропромызленный кластер», которое в отлижие 
от существуйщих содержит пункт «полужение экономижеской выгоды и повызение кон-
курентоспособности региона». Область применения результатов: резулитаты исследова-
ния могут быти исполизованы в регионалиной кластерной политике, а также спееиали-
стами и руководителями предприятий АПК, наужными работниками, аспирантами и 
студентами. Выводы. Модели кластерных образований может стати одним из самых 
эффективных путей устойживого развития регионов и наеионалиной экономики в еелом. 
Реализаеия результатов, полуженных в ходе исследования, позволит создати условия для 
исполизования относителиных регионалиных отраслевых преимуществ, станет перспек-
тивным инструментом обеспежения конкурентоспособности АПК регионов и его устой-
живого экономижеского роста. 
Клюжевые слова: кластер, агропромызленный кластер, территориалино-
производственные комплексы (ТПК), структурные элементы кластера.   
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF 

REGIONAL AGROCLUSTERS   
 
Abstract. In the modern economic literature, there are studies devoted mainly to industrial and 
production clusters. Issues related to agro-industrial clusters remain poorly understood. The pur-
pose of this study is to study the theoretical foundations of the formation of regional agroclusters. 
Research methods: monographic, abstract-logical, economic-statistical research methods, system 
approach. Results of the work: the features of cluster formations in comparison with other integra-
tion forms are revealed; the main structural elements of the cluster and the features of their func-
tioning. The author's definition of the concept of "agro-industrial cluster" is proposed, which, un-
like the existing ones, contains the item "obtaining economic benefits and increasing the competi-
tiveness of the region". Scope of application of the results: the results of the study can be used 
in regional cluster policy, as well as by specialists and managers of agricultural enterprises, re-
searchers, postgraduates and students. Conclusions. The model of cluster formations can become 
one of the most effective ways of sustainable development of regions and the national economy as 
a whole. The implementation of the results obtained in the course of the study will create conditions 
for the use of relative regional industry advantages, will become a promising tool for ensuring the com-
petitiveness of the agro-industrial complex of the regions and its sustainable economic growth. 
Keywords: cluster, agro-industrial cluster, territorial production complexes( TPC), structural ele-
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Введение. Сегодня стабильность развития АПК регионов СКФО зависит в основном от 

состояния малых форм хозяйствования, на долю которых приходится значительный объем 

производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, велика социальная значимость 

этого сектора [25, с. 38]. Вместе с тем многие хозяйства этого сектора не обеспечены техни-

кой, недостаточно восприимчивы к инновациям, имеются проблемы в привлечении дополни-

тельных ресурсов, что не позволяет производить конкурентоспособную продукцию, отрица-

тельно сказывается на конкурентоспособности отрасли, СКФО и страны в целом.  

Одним из инструментов повышения уровня конкурентоспособности продукции и эффек-

тивности производства МФХ в настоящее время является использование кластерного подхода 

в развитии сельскохозяйственной отрасли [1, с. 8–9]. Выявлена закономерность: чем больше 

кластеров в стране, тем более эффективна и конкурентоспособна ее экономика [24]. На акту-

альность развития экономики на основе перехода к новой модели пространственного разви-

тия, связанного с кластеризацией, указывает и то внимание, которое уделяется этому вопросу 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [11] и в гос-

ударственной программе РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период 

до 2025 года [9]. 

Фундаментальные проблемы развития кластеров в мировой экономике исследованы таки-

ми учеными, как М. Портер [29], М. Энрайт [27] и др. Теоретико-методологические основы 

кластерного подхода в экономике России исследуются в работах О. И. Будинина [6], Т. И. 

Волковой [8], А. В. Дудника [20], Л. С. Маркова [15], Н. П. Хухрина [6, 24], П. С. Юнусовой 

[25, 26] и др. Оценке потенциала кластеризации региона посвящены труды отечественных 

ученых В. Абалкина [1], М. В. Винокуровой [7], Ю. Г. Лавриковой [13], А. Праздничных [19], 

В. В. Печаткина [18] и др. Методические подходы к идентификации потенциальных кластеров 

в региональной экономике рассматриваются в работах К. В. Павлова, С. Н. Растворцевой, Н. 

А. Череповской [17] и др. В числе региональных ученых, занимающихся проблемами форми-

рования территориальных кластеров, – Т. К. Абдуллаева [2], А. Ш. Ахмедуев [3], К. М. Бали-

янц[4], С. В. Дохолян [4], Т. Д. Насруллаев [16], К. К. Курбанов [12], З. Ф. Пулатов [21] и др. В 

то же время теоретические основы формирования региональных агрокластеров, в частности 

особенности функционирования кластерных образований по сравнению с другими интеграци-

онными формами, структурные элементы кластера остаются малоизученными. В России нет 

единого общепризнанного определения понятий «кластер», «агропромышленный кластер». 

Методы исследования. Основоположником кластерной концепции считается М. Портер. 

После публикации работы М. Портера «Конкурентные преимущества стран» [28] данная кон-

цепция приобрела мировую известность и признание. По мнению М. Портера, «кластер – это 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними орга-

низаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга» [29].  

Применительно к сектору малых форм хозяйствования кластер представляет собой целост-

ную систему пространственно-сконцентрированных специализированных рыночных субъек-

тов, включающую в себя не только предприятия малых форм собственности, но и связанных с 

ними органов государственной власти, местного самоуправления, организаций инфраструкту-

ры, образования, консалтинга и пр. Подобный способ функционирования основан на положи-

тельном синергическом эффекте взаимодействия, т. е. близости потребителя и производителя, 

преимуществе внутрисетевого обмена информацией, снижении трансакционных издержек. 

М. Энрайт – исследователь проблем конкурентоспособности –считал, что развитие регио-

нальных кластеров, формируемых внутри территорий, является одним из способов стимули-

рования региональных конкурентных преимуществ, важной предпосылкой экономического 

роста [27]. 

Цель формирования кластеров раскрывается в программных документах ЕС, принятых в 

2008 году: «Манифест о кластерах» [14], «Европейский меморандум о кластерах» [10]. В по-

следнем отмечается: «...Все кластеры должны быть ориентированы на инновационное разви-

тие… Кластеры... должны функционировать как связанные друг с другом территориальные 

центры» [10].  

В России курс на формирование кластеров в различных секторах экономики начал реализо-
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вываться около 13 лет назад. Начало развитию кластерных систем было положено после 

утверждения распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года». В ней предусматривалось создание сети территориально-производственных кластеров в 

европейской и азиатской частях России [11]. 

В 2011 году была принята Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, в которой инновационным кластерам отведен отдельный раздел, а также 

Программа поддержки пилотных инновационно-территориальных кластеров, реализация ко-

торой началась с 2012 года. Именно благодаря тренду инновационной направленности эконо-

мики кластеры получили развитие в нашей стране. Однако нормативно-правовой и законода-

тельной базы по формированию и функционированию агропромышленных кластеров в стране 

до сих пор нет.  

Несмотря на то, что в Федеральном законе № 216 «О Федеральном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» предусматривалось финансирование мероприятий, 

предусмотренных программами развития инновационных пилотных кластеров, при этом непо-

средственно об агропромышленных кластерах речи в данных документах не шло и не идет в 

настоящее время.  

Вопросам формирования агропромышленных кластеров в федеральных и региональных 

программных документах не уделено достаточного внимания. Так, в Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы поставлен вопрос о государственной под-

держке и формировании территориальных кластеров на условиях софинансирования частич-

ного возмещения затрат по формированию региональных молочных и мясных продоволь-

ственных кластеров. Причем это касается лишь отдельных регионов страны. В методических 

рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах России не учитывается спе-

цифика агропромышленного производства [11]. Вместе с тем за 20 лет до публикации работ 

М. Портера в нашей стране был накоплен значительный опыт создания территориально-

производственных комплексов (ТПК), которые напоминают современные кластеры. Об этом 

свидетельствует анализ отечественного опыта территориального развития экономики. 

В 1960–1980-е годы ХХ века ТПК успешно функционировали в условиях централизован-

ной отраслевой агропромышленной политики. Деятельность ТПК носила программно-целевой 

характер и помогала решать крупные народнохозяйственные (не региональные) задачи, кото-

рые носят межотраслевой характер. Система управления территориально-производственными 

комплексами работала в рамках госзаказа в условиях государственного централизованного 

финансирования. Основным способом «стягивания» в них ключевых ресурсов развития явля-

лась индустриализация регионов. Произошедшие в 1990-е годы изменения стали переломны-

ми для развития территориально-производственных комплексов. Кооперационные, системооб-

разующие связи государственных, научных, образовательных учреждений и промышленных 

предприятий были утеряны, многие работающие системы выведены из строя [20, с. 480]. Раз-

витие регионов в то время осуществлялось за счет сочетания отраслевого и территориального 

подходов в планировании развития народного хозяйства. Оно включало в себя сочетание про-

мышленной политики, ориентированной на индустриализацию страны, а в аграрной сфере 

было направлено на формирование коллективных хозяйств. 

ТПК и современные кластеры имеют сходства и отличия (табл. 1). Система управления 

ТПК работала в рамках госзаказа в условиях государственного централизованного финансиро-

вания.  

Основным способом «стягивания» в них ключевых ресурсов развития являлась индустриа-

лизация регионов. Произошедшие в 1990-е годы изменения стали переломными для развития 

территориально-производственных комплексов. Кооперационные, системообразующие связи 

государственных, научных, образовательных учреждений и промышленных предприятий бы-

ли утеряны, многие работающие системы выведены из строя [20, с. 480]. 

Сегодня научно-методическим, аналитическим и консалтинговым центром в области кла-

стерной политики является Российская кластерная обсерватория (РКО) [23], созданная в 2012 

году в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 
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Таблица 1 

Сходства и отличия территориально-производственных  

Критерий 

сравнения 

Территориально-производственные  

комплексы [8, с. 328] 

Современные кластеры 

[8, с. 479] 

1 2 3 

Цели создания. 

Совершенствование размещения произво-

дительных сил; создание благоприятных 

предпосылок для развития прогрессивных 

форм организации производства; экономия 

капитальных вложений и текущих затрат, 

индустриализация регионов. 

Экономические субъекты становятся партне-

рами, а не конкурентами, работающими для 

своей общей цели, – выпуска определенной 

продукции. Именно благодаря ослаблению 

конкуренции внутри кластера существенно 

сокращаются издержки и оптимизируются 

потоки знаний, информации, трудовых ре-

сурсов, финансовых и материальных пото-

ков, использование уникальных конкурент-

ных преимуществ конкретной местности. В 

этом и заключается секрет возникающей 

синергии в кластерах. 

Основные принципы. 

Присущи принципы концентрации, специа-

лизации, комбинирования как основные в 

пространственной организации производи-

тельных сил. 

Сетевая организация; системность; геогра-

фическая концентрация; наличие 

«сотрудничества и конкуренции»; экономи-

ческая выгода от участия в кластере; техно-

логическая связанность участников кластера; 

наличие уникальных конкурентных преиму-

ществ; инновационность, наличие в кластере 

ядра – координирующего центра. 

Территории  

образования. 

Сосредоточены на ограниченной террито-

рии и комплексно используют ее ресурсы. 

Кластеры могут размещаться на территории 

как одного, так и нескольких субъектов РФ. 

Основной интегратор. 

Для работающего, в основном в пределах 

национальных рамок, ТПК существенным 

интегратором является производственная 

инфраструктура. 

Интегратором служит наукоемкий промыш-

ленный сервис (производственные, бизнес-

услуги), который обеспечивает его глобаль-

ную конкурентоспособность. 

Набор технологических 

структур. 

Включают специализированные предприя-

тия, дополняющие их производства, объек-

ты производственной и социальной инфра-

структуры. 

Включают «ядро» кластера; поставщиков 

продукции; компании, предоставляющие 

услуги (в том числе: банковские, правовые, 

информационные, страховые и др.), иннова-

ционный компонент, органы государствен-

ной власти и центры кластерного развития. 

Механизм  

формирования. 

Совокупность экономически взаимосвязан-

ных, пропорционально развивающихся 

производств. 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих друг друга субъектов рынка. 

Система управления. 

Обладают иерархической структурой. Рабо-

тают в рамках госзаказа в условиях госу-

дарственного централизованного финанси-

рования. 

Сетевая горизонтальная структура, для кото-

рой характерна автономность работы отдель-

ных блоков производственного процесса. 

Представляет собой группу различных ком-

паний, которые добровольно объединились 

для достижения одной общей цели 

(достаточно много мелких и средних). 

Источник добавленной 

стоимости (ДС). 

Источником ДС выступают материальные и 

природные активы. 

Источником ДС в кластерах становятся зна-

ния. Доля знаний в структуре продукта в 

некоторых отраслях уже сегодня достигает 

80–90 %. 

Направление  

деятельности. 

Производит продукт или его часть для 

дальнейшей производственной обработки. 

Деятельность ТПК носила программно-

целевой характер и помогала решать круп-

ные народнохозяйственные (не региональ-

ные) задачи, которые носят межотраслевой 

характер. 

Ориентируются на удовлетворение потреб-

ностей конечного потребителя. 

Таблица составлена автором по данным источника [8].  
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В России нет единого общепризнанного определения понятия «кластер». Как справедливо 

отмечают ученые [9; 13], дать точное и всеми признанное определение этого понятия сложно. 

Представителями разных экономических и экономико-географических направлений сформу-

лированы самые разнообразные дефиниции. Так Л. С. Марков считает: «На сегодняшний мо-

мент можно констатировать отсутствие не только единого общепринятого определения кла-

стера, но и сколь-нибудь заметного прогресса в этом направлении. Многочисленные попытки 

"дополнить" или "расширить" классические определения изначально обречены на провал, по-

скольку обобщающее определение не только затруднительно, так как теряет смысл в силу 

чрезмерно размытого характера, но и нецелесообразно, ибо, вводя такое определение, мы 

неизбежно исключаем из рассмотрения множество кластеров нового типа» [15]. Мы не соглас-

ны с мнением Л. С. Маркова о «нецелесообразности» определения понятия «кластер». Без точ-

ного определения понятия «кластер» невозможна эффективная кластерная политика. В связи с 

этим представляет интерес исследование динамики определения понятия «кластер» (табл. 2). 

 

Организация 

(ученый) 
Содержание понятия 

1 2 

Минэкономразвития 

России, 2008 год. 

Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединения предприятий, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных, производственных и сервисных услуг, 

научно-исследовательских и образовательных, связанных отношениями территориальной 

близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 

При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов 

РФ [8]. 

Ассоциация иннова-

ционных регионов 

России (АИРР), 

2010 год. 

Кластер – совокупность предприятий/организаций, взаимодействующих определенным обра-

зом [8]. 

Настин А. А., 2013 

год. 

Агропромышленный кластер – система географически сосредоточенных в регионе, взаимо-

связанных, взаимодополняющих, юридически независимых субъектов рынка, различных от-

раслей, добровольно и неформально объединившихся с целью производства, переработки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды на основе создания 

уникальных конкурентных преимуществ местоположения [8]. 

Марков Л. С. 2014 

год. 

…Кластеры представляют собой обобщающее название для неравновесных адаптивных си-

стем в экономике, существование которых неразрывно связано с социально-экономическим 

пространством ... Под кластером понимается широкая группа разнообразных экономических 

систем, среди которых важное место занимают структура, среда и инновационная специали-

зация, сочетание которых определяют многие прототипы реальных кластеров [15]. 

Бундина О. И., Тол-

мачева Н. П., Хух-

рин А. С., 2015 год. 

«Агропромышленный кластер – сеть, система взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга субъектов рынка, принадлежащих различным отраслям, ориентированным на решение 

экономических, социальных, экологических и т. д. задач на основе уникальных конкурентных 

преимуществ конкретной местности, использования достижений науки и инновационных 

технологий в контексте стратегии "быть уникальным"» [6]. 

Минпромторг Рос-

сии, 2015 год. 

«Промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 

связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функци-

ональных зависимостей и размещенных на территории одного субъекта Российской Федера-

ции или территориях нескольких субъектов Российской Федерации, производящих промыш-

ленную продукцию» [8, с. 26]. 

Волкова Т.И., 2017 г. 

Агропромышленный кластер представляет собой сеть – систему географически сконцентри-

рованных субъектов рынка различных отраслей (ЛПХ, КФХ, СХО, НИИ, образовательных 

организаций и др.), осуществляющих совместную деятельность по проведению НИОКР, со-

зданию инновационных продуктов; производству, переработке и реализации сельскохозяй-

ственной продукции на основе уникальных конкурентных преимуществ, использованию до-

стижений науки и инновационных технологий [8, с. 28]. 

Дудник А. В., Корю-

кина Н. В., 2018 год. 

Агропромышленный кластер – это сетевая, географически локализованная инновационная 

система аграрной специализации, объединяющая критическую массу научных, образователь-

ных, властных и других структур на принципах (государственно-частного партнерства) ко-

операции и конкуренции, с наличием координирующего ядра, для взаимовыгодного обмена 

ресурсами и знаниями, с целью реализации совместных проектов [20, с. 492]. 

Юнусова П. С., 2020 

год. 

Агропромышленный кластер – это система географически сконцентрированных и технологи-

чески взаимосвязанных субъектов рынка, сотрудничающих для получения экономической 

выгоды и повышения конкурентоспособности региона на основе использования уникальных 

конкурентных преимуществ и достижений науки и инновационных технологий (автор иссле-

дования) [26, с. 193]. 
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 Юнусова П.С.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОКЛАСТЕРОВ 

Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и Минпромторг России дали самые 

краткие и общие определения понятия «кластер», которые не раскрывают его сути. Определе-

ние Л. С. Маркова слишком затеоретизированно и завуалированно. 

Анализ определений понятия «агропромышленный кластер» позволяет выделить их суще-

ственные признаки: системность, географическая концентрация, «сотрудничество и конкурен-

ция», сетевая организация, экономическая выгода от участия в кластере, технологическая свя-

занность участников кластера, наличие уникальных конкурентных преимуществ, инновацион-

ность. 

Исходя из выделенных существенных признаков, автором сформулировано следующее 

определение понятия «агропромышленный кластер». Агропромышленный кластер – это си-

стема географически сконцентрированных и технологически взаимосвязанных субъектов рын-

ка, сотрудничающих для получения экономической выгоды и повышения конкурентоспособ-

ности региона на основе использования уникальных конкурентных преимуществ и достиже-

ний науки и инновационных технологий [26, с. 193]. 

Авторское определение понятия «агропромышленный кластер» в отличие от рассмотрен-

ных выше содержит пункт «Получение экономической выгоды и повышение конкурентоспо-

собности региона». Одной из основных задач создания и развития агропромышленных класте-

ров, на наш взгляд, является именно этот пункт. Следует уточнить, что понятия агропромыш-

ленного кластера в официальных документах не существует. 

Результаты. Обоснована роль агропромышленных кластеров в обеспечении конкуренто-

способности и экономического развития регионов. Выявлены особенности кластерных образо-

ваний по сравнению с другими интеграционными формами, основные структурные элементы 

кластера и особенности их функционирования. Предложено авторское определение понятия 

«агропромышленный кластер», которое в отличие от существующих содержит пункт 

«Получение экономической выгоды и повышение конкурентоспособности региона». 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на отсутствие на 

современном этапе в отечественной экономической практике интеграции единого механизма 

формирования региональных агропромышленных кластеров, модель кластерных образований 

с успехом используется во многих регионах страны. Кластерные подходы используются как 

ключевые элементы при разработке стратегии экономического развития региона. 

Кластерный подход позволяет использовать относительные региональные отраслевые пре-

имущества, способствует созданию современных высокоэффективных технологий производ-

ства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-

зданию рабочих мест на селе, повышению уровня жизни населения, является перспективным 
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