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Обосновываются теоретические положения и 

разрабатываются методические рекомендации по 
развитию молочной промышленности региона на 
основе кластерного подхода. Под кластерным 
подходом понимают методологию, то есть  
«исследование концепций, теорий и основных 
принципов рассуждения» под углом зрения изуче-
ния элементов территориально-производственной 
структуры экономики регионов в виде потенци-
альных и реальных кластеров. Кластерный подход 
применим для диагностики данной структуры, вы-
работки и реализации кластерной политики в ре-
гионах. Используя метод определения значимых 
кластерных групп, идентифицирован молочный 
кластер региона. Определены основные предпо-
сылки формирования и развития молочного кла-
стера края: 1) удачное географическое положе-
ние, наличие кадровых ресурсов высокой квали-
фикации, специализированных научно-исследова-
тельских организаций, инфраструктуры, доступ к 
сырью; 2) территориальная концентрация пред-
приятий-лидеров, принадлежащих к доминирую-
щей отрасли в регионе и поддерживающих вспо-
могательных и обслуживающих компаний; 3) кон-
курентоспособность предприятий региона на 
национальном и зарубежном рынках и их значи-
тельный экспортный потенциал; 4) достаточное 
количество участников формируемого кластера 

для возникновения синергетического эффекта. 
Перечислены основные потенциальные участники 
молочного кластера. Определено ядро молочно-
го кластера, в качестве которого целесообразно 
рассматривать предприятия и объединения, пере-
рабатывающие порядка 80% заготавливаемого 
молока: PepsiCo ЗАО «Рубцовский молочный за-
вод», ЗАО «Барнаульский молочный комбинат», 
ООО «Холод», ООО «Алтайская Буренка», пред-
приятия, объединенные торговыми марками «Ки-
прино» и «Столица молока-Барнаул». Изложенное 
выше свидетельствует о целесообразности под-
держки и развития молочного кластера края ре-
гиональными органами власти, что будет обуслав-
ливать инновационное развитие, ориентацию на 
изменение производительных сил, объединение 
капиталов и, соответственно, повышать конкурен-
тоспособность предприятий региона на нацио-
нальном и зарубежном рынках.  

 
Keywords: dairy industry, region, cluster ap-

proach, dairy cluster, cluster identification meth-
ods, significant cluster group, components, ele-
ments, cluster members and cluster. 

 
Theoretical positions are substantiated and guide-

lines are developed for the regional dairy industry 
development based on cluster approach. Cluster 
approach is understood as methodology, i.e., “the 
study of concepts, theories and basic principles of 
reasoning” from the standpoint of the studying the 
elements of territorial industrial structure of regional 
economies in the form of potential and real clusters. 
The cluster approach is applicable to the diagnosis of 
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the structure, development and implementation of 
cluster policy in the regions. Using the method of 
determining the significant cluster groups, the dairy 
cluster of the region was identified. The following 
main prerequisites for the formation and develop-
ment of the regional dairy cluster were identified: 1) 
favorable location, the availability of highly qualified 
human resources, specialized research institutions, 
infrastructure, and access to raw materials; 2) geo-
graphical concentration of the leaders belonging to 
the dominant industry in the region and supporting 
the auxiliary and service companies; 3) the competi-
tiveness of enterprises in the region at the national 
and international markets and significant export po-
tential; 4) sufficient number of participants of the 
forming cluster to achieve synergistic effect. The 

main potential participants of the dairy cluster are 
listed. The dairy cluster core has been identified; it is 
appropriate to consider the enterprises and associa-
tions which process approximately 80% of produced 
milk: PepsiCo ZAO “Rubtsovskiy molochnyy zavod”, 
ZAO “Barnaulskiy molochnyy kombinat”, OOO 
“Kholod”, OOO “Altayskaya Burenka” and the en-
terprises associated by the trademarks “Kiprino” and 
“Stolitsa moloka — Barnaul.” The above shows the 
usefulness of support and development of the re-
gional dairy cluster by the regional authorities which 
will ensure innovative development, focus on the 
change of the productive forces, pooling the capital 
and thus improve the competitiveness of enterprises 
in the region at the national and international mar-
kets. 
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Введение 
Продовольственная безопасность являет-

ся одним из главных направлений обеспе-
чения национальной безопасности страны в 
среднесрочной перспективе, фактором со-
хранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшей составляющей демогра-
фической политики, необходимым услови-
ем реализации стратегического националь-
ного приоритета — повышение качества 
жизни российских граждан путем гаранти-
рования высоких стандартов жизнеобеспе-
чения. В качестве критерия оценки состоя-
ния продовольственной безопасности выде-
ляется удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной продукции и 
продовольствия в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка соответствующих про-
дуктов, имеющий пороговые значения [1]. 
По молоку и молокопродуктам (в пересче-
те на молоко) пороговое значение (90%) 
на данный момент в Российской Федерации 
не достигнуто (77,1%) [2]. Алтайский край 
является крупнейшим производителем мо-
лочной продукции: занимает 1-е место в 
стране по объемам производства сыра, 1-е 
место — по производству молока и сливок 
в твердых формах, 3-е место — по произ-
водству масла сливочного [3]. Край опере-
жает Российскую Федерацию по темпам 
производства цельномолочной продукции, 
сливочного масла, молока и сливок в твер-
дых формах, обеспечивая рост их доли в 
общем объеме внутреннего рынка [4]. Не-
смотря на постоянное увеличение произ-

водства молочной продукции уровень ис-
пользования среднегодовой мощности 
крупных и средних предприятий в 2014 г. 
составил по цельномолочной продукции 
60,1%, сырам и сырным продуктам — 50,9, 
маслу сливочному и пастам масляным — 
23,6%, что не соответствует оптимальному 
значению (85%) [5]. Низкий уровень ис-
пользования среднегодовой мощности свя-
зан с недостаточным объемом производ-
ства молока-сырья. За период 2010- 
2014 гг. производство молока-сырья в крае 
чуть превышает 1400 тыс. т в год. Кроме 
этого ежегодно происходит снижение про-
изводства молока-сырья на 0,14% за счет 
сокращения поголовья и доли коров в сель-
скохозяйственных организациях, имеющих 
более высокую молочную продуктивность 
[6]. Дополнительный фактор, негативно 
сказывающийся на производстве молочной 
продукции, — значительная сезонность про-
изводства молока-сырья с отклонениями в 
ту или другую сторону от среднемесячных 
объемов производства. Наименьшим объ-
емом производства характеризуется фев-
раль (66,96%), а наибольшим — июль 
(144,22%).  

Цель исследования — обоснование тео-
ретических положений и разработка мето-
дических рекомендаций по развитию мо-
лочной промышленности региона на основе 
кластерного подхода. Для достижения по-
ставленной цели были поставлены следую-
щие задачи: диагностика территориальной 
структуры экономики региона на предмет 
наличия молочного кластера; диагностика 
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предпосылок формирования и развития 
молочного кластера региона; определение 
потенциальных участников и ядра молочно-
го кластера региона; определение основ-
ных направлений поддержки и развития 
кластеров региональной властью.  

 
Объект, предмет и методы исследования 

Объектом исследования является группа 
взаимосвязанных производственных пред-
приятий, входящих в молочный кластер ре-
гиона.  

Предмет исследования — организацион-
но-экономические отношения, воз-
никающие при формировании молочного 
кластера Алтайского края.  

Основные методы исследования: моно-
графический, абстрактно-логический, эко-
номико-статистический, расчетно-конструк-
тивный. 

Информационной базой исследования 
послужили данные Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки, Алтайского центра кластерного разви-
тия, Управления Алтайского края по пище-
вой, перерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотехнологиям, а 
также научные материалы зарубежной, 
общероссийской и региональной печати.  

 
Результаты исследования 

Решение обозначенных проблем молоч-
ной отрасли региона возможно на основе 
использования кластерного подхода. Под 
кластерным подходом понимают методо-
логию, то есть «исследование концепций, 
теорий и основных принципов рассужде-
ния» [7] под углом зрения изучения эле-
ментов территориально-производственной 
структуры экономики регионов в виде по-
тенциальных и реальных кластеров. Кла-
стерный подход применим для диагностики 
данной структуры, выработки и реализации 
кластерной политики в регионах. В рамках 
кластерного подхода реализуются три вза-
имосвязанные задачи: 

1) осуществляется диагностика террито-
риальной структуры экономики регионов на 
предмет наличия того или иного кластера, 
предпосылок формирования и развития 
кластера соответствующей специализации, 
а также оценки современного состояния 
кластера. Исследование при этом начинает-
ся с идентификации кластера; 

2) разрабатываются основные положе-
ния кластерной политики как совокупности 
действий органов власти по поддержке 
развития кластеров. В данном случае речь 
идет, прежде всего, о создании институци-
ональных предпосылок развития кластеров; 

3) производится реализация разработан-
ной кластерной политики, стимулируется 
становление и развитие кластерных струк-
тур посредством партнерства органов вла-
сти и бизнеса [8].  

В зарубежной практике для идентифика-
ции формирующихся и уже функциониру-
ющих кластеров чаще всего используются 
следующие методы: 

1. Определение групп взаимосвязанных 
отраслей с помощью таблиц «Затраты — 
Выпуск» (межотраслевой баланс). 

2. Определение значимых кластерных 
групп. 

Анализ таблиц «Затраты — Выпуск» 
(межотраслевого баланса) является наибо-
лее широко (и давно) применяемым мето-
дом идентификации кластеров. Замещаю-
щей переменной для кластера является 
группа взаимосвязанных отраслей. Под 
группой взаимосвязанных отраслей пони-
маются тесно взаимосвязанные вертикаль-
но (то есть через отношения купли-
продажи) виды деятельности, сосредото-
ченные в регионе. В региональной науке 
такие группы видов деятельности (отрас-
лей) принято называть индустриальными 
комплексами. По этой схеме идентифика-
ция кластеров проводилась в Финляндии, 
Норвегии, США, Германии и Франции. В 
России данный метод не может быть при-
менен, т.к. межотраслевой баланс ни на 
уровне страны, ни на уровне региона не 
составляется с 1995 г. 

Определение значимых кластерных 
групп является вторым из наиболее широко 
распространенных методов идентификации 
кластеров. Он использовался в США, Кана-
де, Швеции и в масштабах ЕС. Основная 
идея указанной методологии состоит в том, 
что для всех регионов (одной страны или 
группы стран) рассчитывается занятость в 
так называемых кластерных группах. Кла-
стерная группа — совокупность торгуемых 
видов деятельности, которые демонстри-
руют устойчивую тенденцию к совместной 
локализации. Кластерные группы форми-
ровались на основе исследования о том, 
какие виды деятельности в торгуемых от-
раслях постоянно располагаются друг с 
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другом при том, что они обладают свобо-
дой выбора своего местоположения. 
Предполагалось, что если некоторые виды 
деятельности постоянно располагаются 
друг с другом, то для этого существует 
ряд оснований (наличие внешней эконо-
мии), и эти виды деятельности обладают 
потенциалом совместно формировать кла-
стеры. Каждый вид деятельности, включен-
ный в кластерную группу, имеет свой код 
по классификатору видов экономической 
деятельности. Вместе с тем кластерные 
группы существенно отличаются от тради-
ционных статистических группировок. Кла-
стерные группы включают виды экономиче-
ской деятельности, имеющие устойчивую 
тенденцию к совместной локализации и, 
таким образом, тематически близкие друг 
к другу (или, другими словами, имеющие 
общую сферу деятельности). Тогда как 
классификаторы видов экономической дея-
тельности составлены в большей степени по 
формальным признакам. Еще одно важное 
отличие кластерных групп заключается в 
том, что практически каждая кластерная 
группа включает в себя как производство 
товаров, так и оказание услуг, т.к. на прак-
тике они неразрывно связаны друг с дру-
гом и располагаются в непосредственной 
близости друг от друга. В классификаторе 
видов экономической деятельности произ-
водство товаров, с одной стороны, и ока-
зание услуг (выполнение работ) — с другой, 
жестко обособлены друг от друга. Таким 
образом, необходимо выделить круг зна-
чимых для региона кластерных групп, так 
как именно последние (а не кластерные 
группы вообще) указывают на существую-
щие в регионе кластеры. Значимая кла-
стерная группа — это кластерная группа в 
регионе, которая соответствует установ-
ленным критериям значимости. 

Для выявления значимых кластерных 
групп используют следующие показатели: 

1. Коэффициент локализации: 

Emp
Emp

Emp
Emp i

g

ig=LQ
,   (1) 

где LQ — коэффициент локализации; 
Empig — количество занятых в отрасли i 

в регионе g; 
Empg — общее количество занятых в 

регионе g; 
Empi — количество занятых в отрасли i; 
Emp — общее количество занятых. 

2. Размер кластерной группы: 

i

ig

Emp
Emp

Size =
,   (2) 

где Size — размер кластерной группы i. 
3. Фокус кластерной группы: 

g

ig

Emp
Emp

Focus =
,  (3) 

где Focus — фокус кластерной группы i. 
Критерии значимых кластерных групп: 
— значение коэффициента локализации  

≥ 2; 
— регион должен входить в число 10% 

регионов, лидирующих по размеру кла-
стерной группы; 

— регион должен входить в число 10% 
регионов, лидирующих по фокусу кластер-
ной группы. 

В случае удовлетворения кластерной 
группы, как минимум, одному условию, 
группа выступает значимой. Данный подход 
также позволяет оценить значимые кла-
стерные группы в регионе по силе разви-
тия: минимальная — одно условие, макси-
мальная — три условия [9]. 

В Алтайском крае кластерная группа 
«Производство молочных продуктов» явля-
ется значимой (табл.).  

Таблица 
Показатели кластерной группы  

«Производство молочных продуктов»  
в Алтайском крае 

 
Показатели 2014 г. 

Количество занятых в молочной отрас-
ли Алтайского края, чел. 

7207 

Общее количество занятых в Алтай-
ском крае, чел. 

1069900

Количество занятых в молочной отрас-
ли Российской Федерации, чел. 

152249 

Общее количество занятых в Россий-
ской Федерации, чел. 

71539000

Коэффициент локализации 3,1652 
Размер кластерной группы 0,0473 
Фокус кластерной группы 0,0067 

Количество звезд 3 
Примечание. Составлено автором на основе дан-
ных» данных Федеральной службы государствен-
ной статистики [10]. 

 
Предпосылками формирования молоч-

ного кластера в Алтайском крае являются: 
1) удачное географическое положение, 

наличие кадровых ресурсов высокой ква-
лификации, специализированных научно-
исследовательских организаций, инфра-
структуры, доступ к сырью; 
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2) территориальная концентрация пред-
приятий-лидеров, принадлежащих к доми-
нирующей отрасли в регионе и поддержи-
вающих вспомогательных и обслуживаю-
щих компаний; 

3) конкурентоспособность предприятий 
региона на национальном и зарубежном 
рынках и их значительный экспортный по-
тенциал (в настоящее время за пределы 
региона вывозится 70% жирных сыров, 
около 40% животного масла, 45% сухих 
молочных продуктов [11]); 

4) достаточное количество участников 
формуемого кластера для возникновения 
синергетического эффекта; 

5) взаимодействие и/или взаимозависи-
мость участников кластера, партнерство 
предприятий с образовательными учрежде-
ниями и исследовательскими организация-
ми, администрацией для производства кон-
курентоспособной продукции. 

В экономической литературе, посвящён-
ной кластерной проблематике, научно 
обоснованное выделение элементов эко-
номических кластеров встречается крайне 
редко. Однако структурные элементы мо-
гут быть выделены из определений, кото-
рые зачастую формируются на основе пе-
речисления участников кластера, из клас-
сификаций кластеров, а также частично из 
их описаний. При описании высокосложных 
системных объектов, к каковым относятся 
экономические кластеры, целесообразно 
осуществлять выделение сложных состав-
ных частей, предполагая их дальнейшую 
декомпозицию, а также наличие простей-
ших, неделимых частей, некоего предель-
ного декомпозиционного уровня. Первый 
тип частей именуется «компонентами», 
второй — «элементами», под «компонент-
но-элементным составом», в свою оче-
редь, понимается двухуровневая декомпо-
зиция кластера. Помимо терминов «кла-
стерный компонент» и «кластерный эле-
мент» используется также понятие «участ-
ники кластера», обозначающее отдельных 
хозяйствующих субъектов, входящих в кла-
стер, — предприятия, организации, компа-
нии, фирмы, учреждения, безотносительно 
принадлежности к какому-либо компонен-
ту. Анализ публикаций показал, что авто-
ры, исследующие кластерный феномен в 
экономике, вслед за М. Портером выде-
ляют такие компоненты и элементы кла-
стеров, как производителей конечного 
продукта (услуги), поставщиков общих и 
специализированных факторов производ-

ства, комплектующих изделий, сервисных 
услуг, фирмы в сопутствующих отраслях, 
правительственные структуры, исследова-
тельские учреждения, университеты, по-
требителей, брокеров. Некоторые из них 
выделяют также финансовые учреждения и 
институты взаимодействия. Иногда выделя-
ется инфраструктура, а исследовательская 
сфера расширяется за счёт инжиниринго-
вых компаний [12].  

Алтайским центром кластерного разви-
тия перечислены потенциальные участники 
Алтайского регионального молочного кла-
стера: ООО «ТД Столица молока — Барна-
ул», ЗАО «Барнаульский МК», ООО «Ал-
тайская буренка», ООО «ТПК Плавыч», 
ООО «ТД Киприно», ООО «АКХ Ануй-
ское», ООО «Алтайский агропродукт», 
ООО «Кипринский МЗ», МУП «Куяганский 
МСЗ», ООО «Ледяной Ларец», ООО «Си-
бирское подворье», ООО «ТриФ», ИП 
«Давыденко», ОАО «Барнаульское плем-
предприятие», ООО «Первомайское моло-
ко», ОАО «БПМК-3», ООО «МолоПак», 
ОАО «Модест», ООО «Рикон», ФГБНУ 
«Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут сыроделия (СибНИИС)», Федераль-
ный Алтайский научный центр агробиотех-
нологий, ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный аграрный университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И.И. Ползунова», 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», ФГОУ СПО «Павловский 
сельскохозяйственный колледж», группа 
компаний Serac [11].  

Также потенциальными участниками Ал-
тайского регионального молочного класте-
ра могут быть PepsiCo ЗАО «Рубцовский 
молочный завод», ООО «Холод», КГБОУ 
НПО «Профессиональное училище №17»  
г. Рубцовска, филиал КГБПОУ «Междуна-
родный колледж сыроделия и профессио-
нальных технологий» с. Алтайское Алтай-
ского района, КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» 
г. Бийска, региональные племенные заво-
ды, репродукторы и организации по мо-
лочному животноводству. Кроме того, це-
лесообразно представить участников Ал-
тайского регионального молочного класте-
ра в разрезе компонентно-элементного со-
става. 

Самым существенным компонентом 
кластера является ядро, которое выступает 
его основой. По определению М. Портера, 
ядро кластера — это крупная фирма или 
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группа сходных фирм, от которых по вер-
тикали строятся технологические цепочки 
взаимосвязанных с ними ниже- и вышесто-
ящих предприятий; затем по горизонтали 
по отношению к ядру определяются произ-
водства, проходящие через общие каналы 
или создающие побочные продукты и услу-
ги; дополнительные горизонтальные цепоч-
ки устанавливаются на базе использования 
общих факторов производства, технологий 
и общих поставок [13]. Мировая практика 
показывает, что ядром являются лидирую-
щие компании, в рамках отраслей регио-
нальной специализации, производящих кон-
курентоспособную продукцию, поставляе-
мую за пределы региона базирования и 
страны [14], а также научно-исследо-
вательские учреждения, университеты, ис-
следовательские центры [15].  

Ядром молочного кластера региона це-
лесообразно рассматривать предприятия и 
объединения, перерабатывающие порядка 
80% заготавливаемого молока: PepsiCo 
ЗАО «Рубцовский молочный завод», ЗАО 
«Барнаульский молочный комбинат», ООО 
«Холод», ООО «Алтайская Буренка», 
предприятия, объединенные торговыми 
марками «Киприно» и «Столица молока-
Барнаул» [3].  

Для обеспечения устойчивости кластера 
и возможности развития необходима под-
держка его деятельности органами власти 
через механизмы государственного регу-
лирования или прямого участия государ-
ственных структур в составе кластера. При 
формировании региональной кластерной 
политики большое значение имеет понима-
ние того, кем регулируется региональное 
развитие. Как правило, здесь выделяют три 
уровня: федеральный, региональный и 
местный. Основную роль играет регио-
нальный уровень государственного регули-
рования. Именно на этом уровне и должны 
вырабатываться и реализовываться меро-
приятия по кластерной политике.  

 
Вывод 

Диагностика молочного кластера регио-
на свидетельствует о целесообразности 
поддержки его развития региональными 
органами власти, что будет обуславливать 
инновационное развитие, ориентацию на 
изменение производительных сил, объеди-
нение капиталов и, соответственно, повы-
шать конкурентоспособность предприятий 
региона на национальном и зарубежном 
рынках. Региональные органы власти могут 

содействовать развитию кластеров по сле-
дующим основным направлениям: институ-
циональное развитие, предполагающее 
стратегическое планирование кластера и 
формирование соответствующего инфор-
мационного поля; осуществление проектов, 
направленных на обеспечение конкуренто-
способности участников кластера за счет 
повышения эффективности их взаимодей-
ствия; создание благоприятной экономиче-
ской и правовой среды в регионе; выра-
ботка стратегий, направленных на рацио-
нальное использование знаний в существу-
ющих кластерах и создание новых сетей 
сотрудничества между структурами, вхо-
дящими в кластер. 
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