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Интеграция – это объективный экономи-
ческий процесс, связанный с объединением 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, предприятий перерабатывающей про-
мышленности и других участников системы 
агробизнеса, в результате которого происхо-
дит повышение эффективности использова-
ния имеющихся на территории области или 
района земельных, материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов.  

Побудительные мотивы участия в инте-
грационном процессе различны для разных 
хозяйствующих субъектов. При этом  инте-
грация выгодна им всем. Сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители заинтересованы в 
изменении существующего диспаритета цен, 
вынуждающего их либо реализовывать свою 
продукцию без переработки, что приводит к 
уменьшению дохода, либо строить собствен-
ные перерабатывающие цехи, создавать 
свою инфраструктуру, для чего необходимы 
существенные дополнительные затраты всех 
видов ресурсов. 

Известно, что в ходе реформирования 
АПК произошло нарушение экономических 
взаимоотношений между поставщиками и 
переработчиками сырья, проявляющееся в: 

- необеспеченности предприятий пере-
рабатывающей промышленности качествен-
ным сырьем; 

- отсутствии экономического интереса 
партнеров по агробизнесу, которое отрица-
тельно сказывается на системе взаиморасче-
тов между предприятиями АПК; 

- низких закупочных ценах на продукцию 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей [1]. 

Разобщенность технологически взаимо-
связанных отраслей в системе производства, 
переработки и сбыта продукции сельского 
хозяйства является одной из причин появле-
ния большого количества посредников и, как 
следствие, увеличения транспортных расхо-
дов и потерь сельхозпродукции. 
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Это привело к возникновению парадок-
сальной ситуации: в то время, когда коэффи-
циент использования производственных 
мощностей крупных высокопроизводитель-
ных перерабатывающих предприятий           
составляет в различных отраслях пищевой 
промышленности Казахстана от 10 до 75 %, 
многие сельскохозяйственные товаропроиз-
водители создают собственные примитивные 
цехи по переработке своей продукции. 

Основной причиной сложившейся ситуа-
ции является нехватка сырья. Крупные мо-
лочные заводы, расположенные в городах, 
вне сырьевых зон, приобретают сырье в дру-
гих регионах или используют импортное су-
хое молоко. Из-за дефицита сырья, тяжелого 
финансового и технического состояния пред-
приятия не могут осуществлять комплексную 
переработку молока, производить широкий 
ассортимент высококачественной, конкурен-
тоспособной продукции. Другой причиной яв-
ляется деформация экономических отноше-
ний между сельскохозяйственными товаро-
производителями и молокоперерабатываю-
щими предприятиями, взаимная неудовле-
творенность ценами реализации. Для това-
ропроизводителей они слишком низкие, так 
как не покрывают издержки производства, а 
для переработчиков – высокие, не обеспечи-
вающие рентабельность. Вследствие этого 
молочные заводы теряют сырьевые зоны, а 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
создают небольшие и, как правило, прими-
тивные цехи по переработке молока, продук-
цию которых продают через посредников. 

В сложившейся ситуации хозяйственная 
переработка имеет следующие положитель-
ные стороны: 

- обеспечивается защита экономических 
интересов сельского хозяйства; 

- произведенный прибавочный продукт 
не перемещается в смежные сферы АПК; 

- трудовые ресурсы в сельской местно-
сти используются в течение всего календар-
ного года; 

- приближение сырьевой базы к месту 
переработки и реализации приводит к сокра-
щению потерь сырья и снижению затрат на 
его доставку. 

Однако при этом не решается главная 
проблема переработки сельхозпродукции, 
которая заключается в недостаточном выхо-
де продукции из единицы сырья и отсутствии 
комплексной технологии на всех этапах дви-
жения продукции. 

Предприятия перерабатывающей про-
мышленности также заинтересованы во вза-
имовыгодной интеграции с производителями 
сельскохозяйственного сырья. Об этом, в 
частности, свидетельствует деятельность 
казахстанских птицефабрик, эффективность 
функционирования которых в значительной 

степени зависит от развития комбикормовой 
промышленности, которая покрывает по-
требность республики в комбикормах не бо-
лее чем на 25%, хотя располагает производ-
ственными мощностями, позволяющими удо-
влетворить ее полностью. 

Одной из целей формирования класте-
ров в производстве продуктов питания и раз-
вития совместного бизнеса взаимосвязанных 
отраслей, наряду с повышением конкуренто-
способности продукции АПК, должно стать 
обеспечение безопасности конечной продук-
ции для здоровья потребителей.  

Это означает, что сельское хозяйство 
должно обеспечивать безопасность постав-
ляемого сырья, пищевое машиностроение – 
безопасность оборудования, на котором бу-
дут изготовляться пищевые продукты, а та-
роупаковочное производство – безопасность 
упаковки, контактирующей с продуктами             
питания.  

Основными структурными звеньями про-
довольственного кластера являются: сель-
скохозяйственные товаропроизводители; 
предприятия, перерабатывающие сельскохо-
зяйственное сырье и использующие продукты 
его переработки; производители сельскохо-
зяйственной техники и оборудования для 
производства пищевых продуктов; предприя-
тия инфраструктуры АПК. 

Формирование кластеров в АПК не мо-
жет быть успешным без наличия эффектив-
ной инфраструктуры, которая включает: 
предприятия, осуществляющие производ-
ственное и научно-техническое обслужива-
ние АПК; посреднические и торгово-
сбытовые организации; финансово-
кредитные организации; организации, осу-
ществляющие переподготовку кадров, трудо-
устройство, социальную защиту населения; 
организации, осуществляющие информаци-
онное сопровождение функционирования 
предприятий и их юридическое обслужива-
ние; научное обеспечение деятельности 
предприятий АПК (НИИ, агротехнопарки, ин-
новационные центры, консалтинговые орга-
низации) [3]. 

Образование и развитие агропромыш-
ленного кластера в Республике Казахстан 
позволит за счет использования положитель-
ного эффекта синергии повысить эффектив-
ность агропромышленного комплекса в це-
лом, обеспечить мультипликативный эффект 
для динамичного развития всей экономики 
региона, будет служить катализатором            
развития сопредельных, смежных отраслей 
экономики. Управление экономикой АПК на 
основе региональных кластеров обладает 
определенными преимуществами: позволит 
развивать потенциал предприятий; увеличить 
налогооблагаемую базу; повысить уровень 
занятости сельского населения; улучшить 
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инфраструктуру села; переориентировать 
убыточные агропредприятия; повысить в ре-
гионе предпринимательскую активность на 
рынках АПК; совершенствовать информаци-
онную базу для статистических исследова-
ний. Также к преимуществам кластеров в 
сфере агропромышленного производства 
можно в полной мере отнести реализацию 
конкурентных преимуществ региона по про-
изводству продуктов питания, связанных с 
географическим расположением, климатом, 
обширными зонами агропромышленного про-
изводства регионов. 

Агрокластер представляет собой инно-
вационно направленную, территориально 
локализованную интегрированную структуру, 
организованную на основе сельскохозяй-
ственного производства, включающую раз-
личные сферы АПК, входящие в технологи-
ческую цепочку создания добавленной стои-
мости. Взаимодействие элементов кластера 
происходит посредством обмена товарами, 
технологиями, информацией, услугами. 

Предлагаем алгоритм формирования аг-
ропромышленного кластера, состоящий из 
четырех этапов: 

1 этап: подготовительный предполагает 
общеметодическую разработку модели агро-
промышленного кластера в регионе.  

На данном этапе происходит оценка 
направленности, создается рабочая группа, 
определяется состав участников, разрабаты-
вается миссия и цель функционирования 
кластера, разрабатывается нормативно-
правовая база. 

2 этап: аналитический, предполагает 
проведение исследований с целью выявле-
ния условий, либо потенциальных конкурен-
тоспособных кластеров и включает следую-
щие подэтапы: 

- определение параметров, по которым 
те или иные предприятия  могут быть отнесе-
ны к ядру кластера; 

-обозначение границ кластера; 
- выявление связей внутри кластера, 

определяющих его развитие, в том числе 
финансовый блок, блок научного и кадрового 
обеспечения; 

- проведение стратегического анализа 
выявленной модели кластера, определение 
его сильных и слабых сторон. 

3 этап: организационно-экономический, 
предполагает формирование единой модели 
кластера, разработку рекомендаций по обес-
печению эффективного функционирования 
кластера, в том числе мероприятий государ-
ственной поддержки. На данном этапе необ-
ходимо: 

- определить масштаб совместной дея-
тельности участников агропромышленного 
кластера в регионе; 

- закрепить функции за отдельными 
структурами кластера; 

- разработать концепцию развития кла-
стера, в том числе построение дерева целей, 
сценариев и направлений развития; 

- разработать программу развития кла-
стера, предполагающую создание норматив-
но-правовых и организационно-хозяйст-
венных механизмов реализации выявленных 
направлений развития. 

4 этап: оценка эффективности деятель-
ности кластера. Данный этап предполагает 
разработку сценария его долгосрочного раз-
вития, в том числе прогнозов функциониро-
вания по отдельным направлениям, форми-
рование методики оценки эффективности 
кластера с точки зрения синергетических 
эффектов и вклада в стратегию развития      
региона. 

Предложенный авторами алгоритм ха-
рактеризуется следующими отличительными 
особенностями: 

- принцип действия алгоритма формиро-
вания регионального агропромышленного 
кластера в общих чертах можно представить 
как последовательную смену ряда этапов: 
постановка проблемы и разработка правовых 
основ; определение участников и границ кла-
стера и анализ потенциала будущей структу-
ры; построение механизма функционирова-
ния кластера; разработка методики повыше-
ния эффективности данного механизма; 

- на каждом из указанных этапов форми-
рования агропромышленного кластера  
должна осуществляться государственная 
поддержка инициатив; 

- разработка концепции и программы 
развития агропромышленного кластера в ре-
гионе также должна быть взаимоувязана со 
стратегией социально-экономического разви-
тия  республики. 

Следует отметить, что кластеры являют-
ся структурами, формирующимися самостоя-
тельно, а не искусственно – органами власти. 
В случае принудительного формирования 
кластеров в экономике региона возникают 
прообразы территориально-производствен-
ных комплексов.  

Таким образом, в случае отсутствия ис-
торически сложившихся, экономически обос-
нованных предпосылок для формирования 
кластера в регионе (что является целью пер-
вого этапа данного алгоритма) результатом 
будет создание ТПК. 

Создание агропромышленного кластера 
предполагает формирование единой его мо-
дели. Предложенная авторами модель агро-
промышленного кластера может включать в 
себя ключевой сектор, сектор производства 
сырья и сектор продвижения продукции. Для 
обеспечения жизнедеятельности региональ-
ного кластера выделим финансовый, науч-
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ный, кадровый и обслуживающий блоки, объ-
емы и содержание взаимодействия с кото-
рыми определяются планами кластера. 
Предприятия и организации, составляющие 
кластер, в большинстве своем являются са-
мостоятельными, и конкуренция внутри кла-
стера – не менее важная движущая сила его 
развития в целом, чем кооперация. В ходе 
конкурентной борьбы внутри кластера, си-
стема в целом оптимизируется и повышает 
свои возможности. 

В рамках кластерной системы предлага-
ем использовать потенциал университетов. 
При вхождении в агропромышленный кластер 
университет ставит перед собой главную за-
дачу – содействовать сохранению и наибо-
лее полному использованию научно-
технического потенциала отраслей АПК. Ре-
гиональным органам власти сотрудничество 
с университетом позволяет реально оцени-
вать положение дел в сферах АПК и коррек-
тировать их в зависимости от этого направ-
ления экономической политики республики. 
Университет также получает ряд преиму-
ществ: возможность практического примене-
ния полученных знаний, расширения сферы 
научной деятельности, получения средств на 
развитие университета за счет оказания кон-
салтинговых и иных услуг, возможность тру-
доустройства молодых специалистов, окон-
чивших данное образовательное учрежде-
ние, на предприятиях по специальности. 

Таким образом, успех в развитии класте-
ров будет достигаться при установлении по-
стоянного диалога всех участников процесса 
– предприятий, властных структур, научно-
исследовательских организаций, системы 
профессионально-технического образования, 
СМИ и др. Только взаимопонимание и готов-
ность к сотрудничеству между ними гаранти-
руют получение положительных результатов. 

Кластерный подход обеспечивает воз-
можность эффективного использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, а также главного средства производства 
в сельском хозяйстве – земельных ресурсов, 
способствует повышению урожайности сель-
скохозяйственных культур и продуктивности 
скота, а также высококачественной перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, обеспе-
чению необходимых условий хранения и до-

ставки продукции до потребителя. Реализа-
ция кластерного подхода в процессе государ-
ственного регулирования сферы переработки 
продукции растениеводства и животновод-
ства способствует: 1) созданию новых рабо-
чих мест; 2) развитию экспорта пищевых 
продуктов глубокой переработки, позволяю-
щего получить больше валютных поступле-
ний, чем экспорт сельскохозяйственного сы-
рья; 3) осуществлению углубленной перера-
ботки сельскохозяйственного сырья, которая 
позволяет использовать безотходные техно-
логии (например, использование побочных 
продуктов мукомольного производства в ком-
бикормовой промышленности); 4) снижению 
транспортных издержек, поскольку транспор-
тировка готовой продукции намного эконо-
мичнее, чем перевозка сырья [4]. 

Для эффективного функционирования 
кластеров необходимо:  

- реализовать стратегию повышения кон-
курентоспособности казахстанского бизнеса 
на основе сетевых и кластерных структур и 
технологий; 

- создать нормативно-правовую основу 
для формирования и развития кластерных 
структур; 

- республиканским и местным органам 
управления создать необходимые условия для 
формирования кластерных структур, при-
влекая и заинтересовывая неправительствен-
ные организации и деловые ассоциации. 
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