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- высокий износ основных средств и 
медицинского оборудования; 

- сохраняется проблема укомплекто-
ванности медицинскими кадрами; 

Культура — недостаточный уровень фи-
нансирования отрасли, не позволяющий 
повысить оснащенность учреждений куль-
туры необходимым оборудованием, 
обеспечить проведение необходимого и 
текущего ремонта объектов культуры [3]. 

Таким образом, многие проблемы, с 
которыми сталкивается инновационная 
система РФ, характерны и для отдельного 
района. Основным фактором, сдержи-
вающим развитие инновационной деятель-
ности Первомайского района, является 
недостаток инвестиций как в саму иннова-
ционную сферу, так и в предприятия тра-
диционных отраслей, что определяет не-
достаточный уровень их инновационной 
активности.  

Для решения инновационных проблем 
на уровне не только страны, но и Алтай-
ского края разрабатывается масса про-
грамм. Основными из них на сегодняшний 
день становятся «Стратегия Российской 
Федерации в области развития науки и 
инноваций на период до 2015 года», Фе-
деральный закон от 19 июля 2007 г.  
№ 195-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в част-
ности формирования благоприятных нало-
говых условий для финансирования инно-
вационной деятельности», Постановление 
Алтайского края от 23 мая 2007 г. № 222 
«О Координационном совете Алтайского 
края по инновационной деятельности, 
краевом инновационном банке данных и 

реестре приоритетных инновационных 
проектов» и т.д. [4]. 

В заключение отметим, что развитие 
инновационной деятельности в муници-
пальных районах Алтайского края станет 
возможно при соблюдении двух важней-
ших условий: если на федеральном уров-
не правительство в рамках реализации 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти России, принятой в 2009 г., отечест-
венным сельхозтоваропроизводителям 
будет гарантировать закупочную цену, 
обеспечивающую расширенное воспроиз-
водство, а налоговым законодательством 
на районный уровень передана с феде-
рального часть налогов, что позволит 
сельским территориям участвовать в со-
финансировании инновационных проектов, 
поддерживаемых государством. 
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Опыт многих стран и отдельных регио-
нов показывает, что одной из наиболее 
эффективных форм экономического раз-
вития является инновационная политика, 
основанная на кластерах. Кластерная по-
литика как «новый институт развития» про-
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возглашена Министерством экономиче-
ского развития и торговли РФ в 2006 г. 
Преимущество и новизна кластерного 
подхода заключаются в том, что он при-
дает высокую значимость инновационного 
развития к микро- и макроэкономической 
составляющей. Данный подход предлагает 
эффективные инструменты для стимули-
рования регионального развития, которое 
проявляется в увеличении занятости, зара-
ботной платы, повышении конкурентоспо-
собности производства и, в частности, ре-
гиональных продуктовых подкомплексов 
агропромышленного комплекса, росте 
бюджетных доходов и др. 

Среди множества научных подходов и 
концепций, возникших в рамках этого но-
вого подхода, наиболее значимыми явля-
ются работы Майкла Портера. Его теория 
кластеров является общепризнанной кон-
цепцией в данной области знаний, а кла-
стерная модель выступает инструментом 
повышения конкурентоспособности эко-
номики региона или страны в целом. По 
Портеру, «кластеры — это сконцентриро-
ванные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, спе-
циализированных поставщиков, поставщи-
ков услуг, фирм в соответствующих от-
раслях, а также связанных с их деятельно-
стью организаций» [1]. 

Портер исследовал конкурентные по-
зиции более 100 отраслей различных 
стран, обратив внимание, что наиболее 
конкурентоспособные отрасли концентри-
руются в одной и той же стране, а также 
в одном и том же регионе страны. Обра-
зует «кластер» группа географически ло-
кализованных взаимосвязанных компаний, 
поставщиков оборудования, комплектую-
щих, специализированных производствен-
ных услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских центров, вузов и дру-
гих организаций, взаимодополняющих 
друг друга в достижении конкретного хо-
зяйственного эффекта и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных 
компаний и, следовательно, кластера в 
целом. Приходящие из других отраслей 
кластера производители используют и 
внедряют новые стратегии, технологии. 
Происходит свободный обмен информа-
цией и быстрое распространение новше-
ства по всем каналам. Связи внутри кла-
стера являются средством преодоления 
замкнутости, несгибаемости, инертности 
между соперниками, что способствует 
дальнейшему развитию интеграции. Не 
случайно во многих странах кластерный 

подход стал активно использоваться при 
формировании и осуществлении нацио-
нальной экономической политики. Кла-
стерный подход позволяет повысить эф-
фективность взаимодействия бизнеса, го-
сударства, торговых организаций, иссле-
довательских и образовательных учреж-
дений в инновационном процессе. Он 
может послужить основой для конструк-
тивного диалога между представителями 
предпринимательского сектора и государ-
ства с целью выявления проблем развития 
науки и производства, путей наиболее 
эффективной реализации имеющихся ин-
вестиционных возможностей и необходи-
мых мер государственной политики. 

Возможности кластерного подхода для 
решения задач, направленных на подъем 
экономики отдельных отраслей и регио-
нов, демонстрирует и зарубежный опыт. 
Так, полностью кластеризованы финская и 
скандинавская промышленность. В США 
больше половины предприятий работают 
по такой модели производства: предпри-
ятия кластера находятся в одном регионе 
и максимально используют его природ-
ный, кадровый и интеграционный потен-
циалы. Американские «ноу-хау» в секторе 
производства потребительских товаров 
обеспечили лидерство страны в сельском 
хозяйстве, производстве упаковки и сред-
ствах механизации (отрасли-поставщики) 
наряду с успехами в области рекламы и 
финансовом секторе (отрасли-потреби-
тели). Как правило, продукция кластеров 
ориентирована на экспорт или импорто-
замещение. 

Страны Европейского союза приняли 
шотландскую модель кластера, при кото-
рой ядром такого совместного развития 
становится крупное предприятие, объеди-
няющее вокруг себя небольшие фирмы. 
Существует и итальянская модель — более 
гибкое и «равноправное» сотрудничество 
предприятий малого, среднего и крупного 
бизнеса. Кластерный подход используется 
в разработках шведских теоретиков, кла-
стерная теория которых построена на 
структуре национальной экономики (изу-
чение взаимосвязей крупных шведских 
многонациональных корпораций). Швед-
ские кластеры основаны на тезисе  
Е. Дахмена «о блоках развития», где ос-
новой является наличие связи между спо-
собностью одного сектора развиваться и 
обеспечивать прогресс в другом [2]. Со-
временные теории развития конкуренто-
способности на основе кластеров разра-
ботаны В. Фельдманом, понимающим под 
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кластером диверсифицированную сово-
купность отраслей, связанных отношения-
ми поставок и приобретений, основанных 
на матрице «затраты-выпуск» [2, 3]. 

Кластерный подход к изучению эконо-
мических процессов конкурентоспособно-
сти применяется в ряде других теорий. 
Французские ученые И. Толенадо и  
Д. Солье обозначают кластер как «филь-
еры», или зависимость одного сектора от 
другого по технологическому уровню, и 
основываются на необходимости создания 
технологических связей между отраслями 
и секторами для реализации их потенци-
альных преимуществ [2]. Кластеры фор-
мируются в Германии, Японии, развиваю-
щихся странах Латинской Америки, Азии, 
Африки. Специалисты считают, что для 
стран с переходной экономикой наиболее 
подходит кластерная организация произ-
водства. 

Со временем эффективные кластеры 
становятся причиной крупных капитало-
вложений и пристального внимания прави-
тельства. Центром кластера чаще всего 
бывает несколько мощных компаний, с 
сохранением между ними конкурентных 
отношений. В этом отличие кластера от 
картеля или финансовой группы. Концен-
трация соперников, их покупателей и по-
ставщиков способствует росту эффектив-
ной специализации производства. При 
этом кластер дает работу и множеству 
мелких фирм и малых предприятий. Кла-
стерная форма организации приводит к 
созданию особой формы инновации — 
«совокупного инновационного продукта». 
Объединение в кластер на основе гори-
зонтальной кооперации и вертикальной 
интеграции формирует не спонтанную 
концентрацию разнообразных научных и 
технологических изобретений, а опреде-
ленную систему распространения новых 
знаний и технологий. 

Исходя из проведенных исследований 
мы предлагаем обобщить сущность, зна-
чение, мировой опыт создания инноваци-
онно-кластерных систем в новое опреде-
ление кластера, формируемого в струк-
туре продуктового подкомплекса регио-
нального АПК, — это добровольное объе-
динение организаций в рамках региональ-
ного продуктового подкомплекса на ос-
нове горизонтальной кооперации и верти-
кальной интеграции с целью перераспре-
деления добавленной стоимости и ком-
плексного использования социально-
экономического потенциала региона. А 
кластерный подход — это механизм фор-

мирования взаимосвязей в кластерной 
схеме инновационных решений. Следова-
тельно, в рамках продуктового подком-
плекса (свеклосахарного, зернопродукто-
вого, мясного, молочного и пр.) регио-
нального АПК необходимо создать конку-
рентноспособные кластеры на базе сырь-
евых зон перерабатывающей промышлен-
ности (экономическое ядро) с учетом 
природно-экономических условий сель-
скохозяйственного производства, а затем 
на уровне АПК России — межрегиональ-
ные экономические кластеры. При этом 
экономическое ядро в регионах представ-
ляет совокупность «полюсов роста». Тер-
ритории регионального экономического 
пространства, где находятся предприятия 
перерабатывающей промышленности, вы-
ступают в качестве полюсов концентрации 
факторов производства и капитала, обес-
печивающих эффективную отдачу инве-
стиций в границах данного региона в це-
лом и кластера в частности. Интеграция 
предприятий формирует полюсы эконо-
мического роста, куда и следует инвести-
ровать капитал вместо распределения их 
по всем предприятиям продуктового под-
комплекса. 

В региональном аспекте концепция по-
люсов актуальна по следующим причи-
нам: относительной отдаленности агро-
промышленных предприятий регионов от 
поставщиков сырьевых ресурсов и потре-
бителей продукции, большой суммарной 
долей структурно-депрессивных отраслей 
в АПК, высоким удельным весом в отрас-
левой структуре регионов экстенсивного 
сельскохозяйственного производства. 

Конечной целью реализации инноваци-
онно-кластерного подхода в рамках про-
дуктовых подкомплексов регионального 
АПК является создание условий для успеш-
ного развития кластеров на основе уско-
рения научно-технического прогресса во 
всех отраслях АПК. В кризис саморегули-
рующиеся рыночные механизмы работают 
неэффективно или вообще не работают в 
зависимости от его глубины. Поэтому на 
первый план выходит развитие скоордини-
рованных действий государственного 
управления, регулирования и планирования 
с новыми кластерными структурами. Госу-
дарственное участие должно представлять 
систему экономических отношений, вклю-
чающую совокупность форм и методов 
многоуровневого формирования бюджет-
ных средств и их использования на финан-
сирование целевых агропродовольственных 
программ, НИОКР и прочее, при этом 



ЭКОНОМИКА АПК 
 

110 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (67), 2010
 

полнота экономической ответственности за 
реализацию бизнес-планов ложится на хо-
зяйствующие субъекты [4]. 

Таким образом, кластеризация россий-
ской экономики на уровне продуктовых 
подкомплексов АПК регионов является 
объективной целесообразностью в усло-
виях кризиса и программно-целевого 
управления для укрепления как региональ-
ной, так и национальной конкурентоспо-
собности, поскольку экономические кла-
стеры представляют собой оптимальное 
сочетание рыночных возможностей само-
регулирования с возможностями государ-
ственного воздействия. Вызываемый таким 
взаимодействием синергетический эф-
фект, способен выявить новые и укрепить 
традиционные «точки роста» региональной 
экономики, что в конечном итоге усилит 
конкурентоспособность агропромышлен-
ной национальной экономики как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках. 
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В современных условиях жесткой кон-

куренции на рынках молока и молочной 
продукции минимизация ресурсоемкости 
местных производителей позволит сни-
жать цены, тем самым увеличит потреб-
ление населением молока и молочных 
продуктов. В настоящее время потребле-
ние молока на душу населения в Зауралье 
составляет 265 кг, при нормативном по-
треблении 390 кг. Минимизация ресурсо-
емкости при сохранении качества молока 
и молочной продукции повышает конку-
рентоспособность молокопроизводящих и 
молокоперерабатывающих предприятий, 

что должно способствовать созданию бла-
гоприятных условий для функционирования 
отечественного молочно-продуктового 
подкомплекса. 

Молочнопродуктовый подкомплекс за-
нимает значительный удельный вес в аг-
ропромышленном комплексе Зауралья. 
Он включает в себя молочное скотовод-
ство, кормопроизводство, производство 
молочной продукции, а также производ-
ственную инфраструктуру, в частности, 
систему заготовок, транспортировки, хра-
нения, реализации молока и молочных 
продуктов. 

В настоящее время потребность насе-
ления Зауралья в молоке удовлетворяется 
на 85%, хотя молочное скотоводство рас-
пространено повсеместно во всех зонах 
исследуемого региона. Однако преиму-
щественное развитие оно получило в при-
городных хозяйствах. Практика показыва-




