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АННОТАЦИЯ:
Разработка модельного проекта развития сельских территорий на основе кластеризации их 
хозяйственной деятельности остается актуальной проблемой органов государственной власти. Для ее 
решения необходима оценка перспективности формирования и развития кластеров сельских территорий 
Волгоградской области, которая позволит им перейти к устойчивому социально-экономическому 
развитию. Что в свою очередь приведет к достижению наибольшего экономического эффекта и 
укреплению экономической состоятельности хозяйств, способных на новый инновационный этап 
развития в агропромышленном секторе. В статье анализируются отдельные инструменты кластерной 
экономической политики в Волгоградской области и направления их развития.
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введение

В современных условиях непростого санкционного противостояния 
и весьма противоречивых отношений с ВТО одним из основных 

направлений развития Российской Федерации становится использова-
ние кластерной модели региональной экономики, поскольку использо-
вание лишь ресурсных преимуществ в сегодняшних реалиях не может 
быть обстоятельством, определяющим успех нахождения в конкури-
рующей среде. Мировой опыт свидетельствует, что объединяющие 
формы взаимодействия между производственными организациями, 
институциональными структурами и обществом имеют высокие пока-
затели роста и стабильности экономики.

Использование кластерных форм развития как «точек роста» вну-
треннего рынка позволяет региональной экономике увеличивать кон-
курентоспособность территорий посредством удовлетворения внутрен-
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ABSTRACT:
The development of a model project for the development of rural areas on the basis of clustering of 
their economic activities remains an urgent problem of public authorities. To solve it, it is necessary to 
assess the prospects of formation and development of clusters of rural areas of the Volgograd region, 
which will allow them to move to sustainable socio-economic development. That in turn will lead to the 
achievement of the greatest economic effect and strengthen the economic viability of farms capable of a 
new innovative stage of development in the agricultural sector. The article analyzes some tools of cluster 
economic policy in the Volgograd region and directions of their development.
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них потребностей товарами собственного производства высокого качества, создания 
условий для масштабирования производства востребованной продукции, обеспечения 
занятости населения и увеличения бюджетных поступлений. Говоря о рыночной ори-
ентации развития кластеров, в частности, Д. Фролов и Д. Грушевский отмечают, что 
«перспективу имеет направление, которое регулирует развитие экономического про-
изводства региона посредством разработки кластерных технологий точечного инно-
вационного роста» [1] (Frolov, Grushevskiy, 2008).

обоснование развития кластерных структур для сельских территорий 
волгоградской области

Волгоградская область имеет необходимые условия, ресурсы и факторы производ-
ства для формирования различных региональных кластеров, а потому важно опреде-
лить приоритетные направления их формирования. В Законе Волгоградской области 
«О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 
года» выделен раздел, определяющий кластерную стратегию в регионе. В нем заяв-
лена возможность создания в Волгоградской области, как одновидовых кластеров, 
так и кластеров с несколькими видами экономической деятельности. Подчеркивается 
успешное использование кластерного развития, в том числе и в агропромышленном 
комплексе» [2].

Для Волгоградской области законом были обозначены зоны опережающего разви-
тия, так называемые «точки роста»: 

1) развитие Волгограда и Волжского – городов Волгоградской агломерации по ряду 
направлений; 
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2) использование особо охраняемой природной зоны – природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма» для формирования туристско-рекреационной территории; 

3) развитие промзоны Котельниковского района;
4) развитие Эльтонской зоны;
5) образование текстильного кластера на основе базового предприятия ООО 

«Камышинский ХБК»;
6) развитие Михайловской агропромышленной зоны. 
Истоки региональной конкурентоспособности находятся в умелом использовании 

местных особенностей [3] (Polyakov, Yaschenko, Belokon, 2012).
На этапе создания кластера участие региональных органов власти является осо-

бенно важным ввиду необходимости оценки кластерного потенциала региона, ранжи-
рования и выбора кластеров по перспективности. Потребуется оказание содействия в 
их формировании, в том числе с возможностью использования государственно-част-
ного партнерства. Тем более, что в «Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года» отмечена необходи-
мость развития этого направления кластерной политики. Источники финансирования 
региональных и общероссийских проектов с государственно-частным партнерством 
сильно различаются, например, по югу России данные отражены в таблице.

Таблица 
удельный вес источников финансирования проектов государственно-частного 

партнерства по РФ и югу России 

источник финансирования Россия юФо

Средства Инновационного фонда РФ
Средства инвесторов
Средства бюджетов всех уровней

29,62%
68,77%
1,61%

31,91%
30,0%

38,09%
Источник: [4]

На последующих этапах формирования кластеров роль региональных властей 
сокращается и должна сводиться к поддержке институционального обеспечения дея-
тельности важнейших из них, поскольку «невидимая рука» рынка и законы рыночной 
экономики стимулируют развитие конкурентоспособных производств.

С целью эффективного управления аграрным хозяйством и сельскими террито-
риями региона, поскольку не существует типовых механизмов формирования и раз-
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вития кластеров, полезно обратиться к базовым составляющим зарубежной теории 
кластеризации. В основу создания агропромышленного кластера необходимо зало-
жить конкурентные преимущества, использующие инновации, институциональные 
структуры (государственная поддержка аграрного сектора, система государственного 
заказа и законодательство в сфере земельных отношений), эволюционность процесса 
формирования кластера.

Волгоградская область занимает на юге России 4-е место среди субъектов по объему 
производимой сельскохозяйственной продукции (в РФ – 11-е) и 1-е место по объему 
промышленной продукции. В регионе в настоящее время производство зерна, овощей, 
кормов осуществляется в тесных кооперационных связях с производителями живот-
новодческой продукции, во всех отраслях имеются предприятия-лидеры, имеются 
предприятия сельхозмашиностроения, перерабатывающие предприятия и необходи-
мые объекты инфраструктуры, а также взаимодополняющие, смежные, финансовые 
и сервисные компании, образовательный и научно-исследовательский сектор, емкий 
внутренний рынок. Поэтому по своему содержанию формирующийся кластер может 
быть растениеводчески-животноводческим. 

В пользу такого кластера (растениеводчески-животноводческого) говорят следую-
щие аргументы: 

1) относительно низкая конкурентоспособность зернового хозяйства в силу при-
родно-климатических условий;

2) использование производимого зерна в основном на кормовые цели (более 60% 
регионального использования зерна), а также его избыток в урожайные годы [5] 
(Osetrov, 2011);

3) имеющиеся заделы в развитии животноводческих подотраслей;
4) хозяйственные традиции сельского населения региона. 
С целью ускорения адаптации регионального аграрного кластера к современным 

институциональным условиям начинать целесообразнее с формирования его «ядра», в 
каковое войдут выращивание зерна, зернобобовых, овощей, фруктов и др. сельхозпро-
дукции. Его состав должны сформировать наиболее стабильные производственные 
предприятия АПК, технологически взаимосвязанные, пребывающие в однородном 
виде собственности. Они будут взаимодействовать и управляться координационным 
советом из числа руководителей компаний.

Затем поэтапно, следуя приоритетам, возможно присоединить к действующему 
«ядру» и другие предприятия родственных отраслей, включая административный 
ресурс Минсельхоза региона. 

Признаки такого регионального аграрного кластера проявляются уже сейчас: 
 локализация (географическая концентрация компаний) по производству, хра-

нению, переработке продукции растениеводства;
 долгосрочная кооперация и устойчивость хозяйственных связей; 
 конкурентоспособность (на базе использования природно-климатических пре-

имуществ);



3831Российское пРедпРинимательство  № 12’2018 (декабрь)

 инновационная ориентированность, обеспечиваемая сетью крупных образова-
тельных организаций и исследовательских учреждений;

 способность к самоорганизации и самодостаточность (наличие потребителей, 
производства средств производства, вспомогательных производств, инфра-
структуры). 

Такой кластер представляет собой сложную региональную интегрированную сис-
тему, включающую:

 предприятия производителей сельхозпродукции;
 предприятия по ее переработке;
 производителей сельхозмашиностроения;
 транспортно-логистические сетевые организации 
 складские предприятия и элеваторы;
 торговые организации;
 финансовые организации;
 посреднические структуры;
 вспомогательные производства;
 образовательные и научно-исследовательские организации;
 координационный совет кластера. 
Предлагается следующая схема аграрного кластера Волгоградской области (рис.).
При этом следует определить механизм, с помощью которого будут реализовы-

ваться экономические интересы участников регионального кластера и соблюдаться 
принципы процесса кластеризации: добровольное создание; эволюционное развитие; 
соразмерность доходов и затрат; юридическая самостоятельность [6] (Porter, 2005); 
эффект синергии; взаимный контроль действий; инновационная направленность [7] 
(Pustuev, Degtyareva, Pustuev, 2013).

Процесс кластеризации как инструмент повышения конкурентоспособности сель-
ских территорий

В рамках региональной стратегии развития Волгоградской области, решения задач, 
нацеленных на повышение конкурентоспособности экономики региона, региональ-
ные органы власти проявляют определенную заинтересованность в развитии кла-
стеров. Вместе с тем нехватка адекватных операциональных подходов к механизмам 
формирования кластеров препятствует переходу экономики региона на инноваци-
онную модель развития. Региональный кластер в качестве экономической категории 
отражает конкурентные и кооперационные отношения между независимыми хозяй-
ственными субъектами, которые географически сконцентрированы на ограниченном 
и самоорганизующемся пространстве, имеющими цель обеспечить высокую конку-
рентоспособность производимых ими товаров и услуг, в том числе инновационных, 
на всех уровнях: международном, национальном, региональном и фирменном. Если 
исключить из определения хотя бы один из принципов, то сформированная струк-
тура, состоящая из многих организаций, не сможет являться современной формой 
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пространственно-территориальной организации рыночной экономики, так называе-
мым региональным кластером.

Поэтому запуск процесса кластеризации сельских территорий, умело сочетая эко-
номические интересы всех хозяйственных субъектов, необходимо использовать для 
повышения конкурентоспособности и инновационного развития региона.

Кластеризация выступает объективным процессом, протекающим в различных 
средах, результатом которого выступают хозяйствующие субъекты, группирующиеся 
под воздействием субъективного фактора – такого как производство конкурентоспо-
собных, инновационных товаров, работ или услуг, которые взаимодополняют входя-
щие в кластер компании и организации. Поэтому там, где годами формируются моти-
вационные механизмы развития АПК, возможно создание региональных аграрных 
кластеров, главной составляющей «ядра» которых является агропроизводство.

В процессе формирования регионального аграрного кластера доступные ресурсы 
осваиваются, запасы перераспределяются, все они преобразуются в факторы произ-

Рисунок. Структура аграрного кластера Волгоградской области 
Источник: схема составлена автором
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водства. Их использование воплощается в готовой продукции, а ее потребление изме-
няет природные и социальные условия жизни [8] (Granberg, 2004).

Функционируя региональные аграрные кластеры, испытывают негативные прояв-
ления, которые, как считают А. Митин и А. Пустуев, нужно нивелировать [9] (Mitin, 
Pustuev, 2016). Для чего возможно предпринять следующие шаги: 

 рассматривать в динамике количественные и качественные показатели функци-
онирования аграрных кластеров;

 выстраивать рыночную стратегию развития;
 информировать о положительном и успешном опыте их деятельности, создавая 

мотивацию перехода в кластер у работников и специалистов агрохозяйств;
 собирать трудовые коллективы с целью пропаганды перехода на современную 

форму пространственно-территориальной организации – региональные аграр-
ные кластеры;

 по достижению согласия среди представителей от трудовых коллективов и спе-
циалистов-управленцев готовить юридические документы по социально-эко-
номическому взаимодействию структурных подразделений интеграционного 
формирования и уточнять список предприятий «ядра» кластера;

 разрабатывать программы развития территориального аграрного кластера, 
включая в них: принципы кластеризации; источники инвестирования; порядок 
внесения корректировок в специализацию и размещение агропроизводства; 
приоритеты присоединения новых участников;

 реализовывать программы диверсификации различных видов агропредприни-
мательской деятельности, используя приоритетные направления специализа-
ции, концентрации производства агропродукции;

 шире вовлекаться в межрегиональную продовольственную кооперацию, укре-
пляя позиции на продовольственном рынке;

 мониторить цены на продукцию, оказывать взаимопомощь, проявлять демо-
кратичность в управлении;

 не допускать нормативного перерасхода агроресурсов.
Также обстоятельством, сдерживающим процессы развития кластерных структур, 

Д. Завьялов определяет дефицит информации [10] (Zavyalov, 2017). Отсутствуют акту-
альные статистические данные и доступность аналитических исследований, которые 
могли бы помочь инвесторам в вопросах определения перспективности развития тер-
риторий и рациональному размещению кластерных структур.

Зачастую предлагаемые меры государственной поддержки и законодательные ини-
циативы исходят из видения ситуации правительством региона, а не бизнес-сообще-
ством или реалий экономической жизни. 

Реформирование аграрного образования и неопределенность перспектив развития 
агроэкономической науки сказывается и выступает серьезным препятствием на пути 
развития компаний-участников кластерных структур. Проблемы инвестиционной 
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привлекательности кластерных образований должны решаться через комплексный 
подход к развитию агропромышленного бизнеса [11] (Polyakov, Maksimova, Yaschenko, 
2015).

В частности, остро стоят вопросы логистики, организация логистических центров 
дала бы возможность перераспределять издержки по доставке и отгрузке между про-
изводителями продукции и ритейлерами.

заключение
1. Современные рыночные условия и факторы производства запустили процесс 

кластеризации в Волгоградской области, разработанные программы развития кластер-
ных образований призваны помочь администрациям и бизнес-сообществу сельских 
территорий в оздоровлении экономической ситуации и активизации агропромыш-
ленного бизнеса региона в целом.

2. Кластерные образования (аграрный, агропромышленный, растениеводчески-
животноводческий кластер) являются перспективной тенденцией и способствуют 
развитию всего агропромышленного комплекса: от создания новых рабочих мест в 
производстве и переработке с увеличением числа занятых среди сельских жителей 
до повышения уровня и качества жизни населения сельских территорий, решая про-
блему их устойчивого и безопасного развития.

3. Развивать аграрный кластер в Волгоградской области необходимо, тем более, что 
происходящие изменения с региональной инфраструктурой способствуют снижению 
производственных издержек, а значит, высвободившиеся ресурсы придадут новый 
импульс пространственному развитию, открывая путь интеграционным процессам в 
продвижении на российский и международный рынки.
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