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АГРОКЛАСТЕР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

М.Ч. Муродовой, канд. экон. наук, доц., 

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан 

 

В процессах трансформации сельского хозяйства взаимосвязанные внутренние и 

внешние тенденции – рост стратегического значения развития сельского хозяйства в 

условиях обострения пищевых проблем в мире и стране требуют развития положи-

тельного опыта, приобретенного в годы независимости в отрасли с использованием 

достижений современного научно-технического прогресса в мировом хозяйстве. Кроме 

того, появилась необходимость учета объективной оценки негативных тенденций, свя-

занных с деградацией посевных площадей и дефицитом водных ресурсов. В таких 

условиях основным фактором стабильного развития сельского хозяйства является осу-

ществление модернизации. В свою очередь, модернизация обусловливает необходи-

мость формирования перспективной конкурентоспособной модели сельского хозяй-

ства, его оптимальной социальной структуры и организационных форм субъектов сель-

ского хозяйства, соответствующих рыночным принципам. В данном направлении в 

формировании новой институциональной среды для укрепления взаимодействия госу-

дарства с различными хозяйствующими субъектами, участвующими в процессах произ-

водства и реализации сельскохозяйственной продукции и повышении их роли, важное 

значение имеет организация агрокластеров. Однако в результате неполного формиро-

вания масштабной теории, определяющей экономическую суть агрокластера, принци-

пов и условий его организации и развития, имеются различные подходы. Исходя из 

этого, целесообразно изучить теоретические взгляды, связанные непосредственно с 

агрокластером. Термин «кластер» происходит из английского «cluster», что означает 

соединение нескольких одинаковых элементов, их скопление, группы, а также в каче-

стве независимого единства, имеющего особенности определенного уровня. Термин 

вначале использовался в математике и в большинстве естественных наук. В 1970-х го-

дах шведские экономисты К. Фредрикссон и Л. Линдмарк [1] в экономике использова-

ли термин кластер в обозначении скопления предприятий в ограниченной местности. 

Данный термин внесен в научный процесс в 80-е годы XX века М. Портером в качестве 

экономической категории. По его мнению, кластер – межотраслевое географическое 

объединение компаний и институтов, действующих в определенной сфере [2]. Суть аг-

рокластера подробно обоснована А. А. Настиным. По его определению, агрокластер – 

система рыночных субъектов, географически расположенных в одном месте и объеди-

нившихся для одновременного выполнения производственных задач и защиты окру-

жающей среды, взаимосвязанных и взаимодополняющих, состоящих из владельцев 

различной собственности – семейных ферм, кооперативных предприятий фермеров, 

социальных и научных организаций, образовательных учреждений и консультативных 

служб [3]. Агрокластеры по своей экономической сути проявляются в виде предприни-

мательского агрокластера в агропромышленном комплексе. С этой точки зрения, тео-

ретически его интерпретация в качестве экономической категории шире раскрывает 
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суть агрокластера. В частности, в своем определении А.В. Глотка отмечает, что «пред-

принимательский агрокластер в агропромышленном комплексе – отдельная иннова-

ционно-направленная интеграционная структура, организованная по принципу техно-

логической цепи, осуществляющей общие экономические интересы участников, име-

ющих определенную культуру взаимодействия [4]», Р. Р. Тохчуков конкретизирует этот 

термин, отмечая что «предпринимательский агрокластер – объединение организаций, 

занимающихся различной дея тельностью, вбирающей в себя все этапы производства, 

начиная с выращивания сельхозпродукции до продажи готовой продукции, объединяя 

их в единый цикл воспроизводства, конечный итог которой – получение синергетиче-

ского эффекта [5]». Э. Галвес-Ногалес дает простое определение агрокластеру – «офи-

циальное или неофициальное взаимодействие и межотраслевое сотрудничество про-

изводителей продукции и институтов на пути получения общей выгоды в сфере пище-

вого и сельскохозяйственного производства» [6]. Для дальнейшего совершенствования 

данных теоретических определений и их обобщения можно прийти к выводу о том, что 

«агрокластер – соединенные в единую цепочку процессов производства, переработки 

и реализации хозяйствующие субъекты, деятельность которых наряду с использовани-

ем высокотехнологических инноваций направлена на повышение конкурентоспособ-

ности сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынке, формирование и развитие 

инфраструктурного комплекса в сельской местности, повышение уровня занятости и 

доходов сельского населения, а также улучшение качества сельхозпродукции и эколо-

гической ситуации». 

 

Таблица 1. – Общие особенности агрокластеров 
 

Показатели  Суть 

Цель организации 

Развитие инновационных связей, повышение конкурентоспо-
собности отдельных отраслей или регионов за счет приближе-
ния рыночных субъектов друг к другу через их специализацию и 
расположение 

Виды и особенности связей  Задачи: межрыночные, региональные и отраслевые 

Формирование эффектив-
ной системы (методы) 

Под влиянием рыночных отношений и механизмов, целевой 
организации государственно-частного партнерства формирова-
ние агрохолдингов и совместных предприятий и отдельных эко-
номических зон 

Экономические основы  
Инновационное производство, технопарки, производство и от-
расли, имеющие единые технологические процессы 

Институциональные 
особенности  

Объект государственной стратегии, в том числе в сфере иннова-
ции 

Методы организации 
и управления 

Стратегическое и индикативное планирование, целевой про-
граммный подход, проектные методы 

Теоретические основы  
Теория конкуренции М. Портера, основы системного подхода, 
концепция «рамок роста» и др. 

Экономическая система  Рыночная экономика. 

Границы  
Территория не ограничена, выявляется аналитическими спосо-
бами 
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Положительные результаты опыта развитых стран показывают, что одним из 

эффективных факторов конкурентоспособного развития сельского хозяйства является 

формирование агрокластеров и развитие их деятельности. Разработки по систематиза-

ции общих особенностей агрокластеров осуществлены ученым экономистом 

А.И. Скибой [7]. Государство должно принимать непосредственное участие в организа-

ции и поддержке агрокластеров. В частности, государство поддерживает четыре кон-

курентных преимущества агрокластера, обоснованных М. Портером: «верхушки моде-

ли в виде ромба» – «Diamond» [8]. То есть: 

1. Производственные факторы (трудовые ресурсы, капитал, рыночная инфра-

структура, законодательная система, инфраструктура данных, научно-технические и 

технологические процессы). 

2. Спрос (потребительский спрос, потребности). 

3. Смежные и поддерживающие отрасли (конкурентоспособные снабженцы 

и смежные отрасли). 

4. Стратегия фирмы, конкуренция (инвестиции, постоянное развитие фирм 

и экономическая политика, развивающая сильную конкуренцию среди них). 

«Кластерная политика» должна осуществляться государством в трех взаимосвязан-

ных направлениях, то есть устранение преград на пути инноваций, направление инвести-

ций на человеческий капитал, инфраструктуру и поддержку географического скопления 

участников агрокластров. Принципы, этапы организации агрокластеров, пути развития и 

оценка их эффективности требуют масштабного подхода. Прежде всего, в теоретическом 

аспекте по экономико-географическому расположению объектов одной группы осуществ-

ляются анализы многомерных статистических процессов. А с методологической точки зре-

ния кластеры отражают территориально-отраслевую теорию, системный подход, принци-

пы организации производства и взаимосвязь концепций экономического роста. И, нако-

нец, практический аспект состоит в развитии деятельности участников кластера – хозяй-

ствующих субъектов, занимающихся переработкой и продажей сельхозпродукции и ее 

производных, использовании стратегического управления и достигнутых результатов. Аг-

рокластеры в своей деятельности могут основываться на трех особенностях: 

– территориальная специализация и локализация по производству сель-

хозпродукции;  

– взаимосвязь между хозяйствующими субъектами отрасли; 

– форсированность технологических взаимосвязей между различными отрас-

лями, обеспечивающими выпуск готовой продукции из сельскохозяйственной. 

Центром агрокластера могут быть перерабатывающие предприятия, объединя-

ющие вокруг себя на основе договора о стратегическом взаимодействии производите-

лей сельхозпродукции (фермеров и дехканских хозяйств), научно-исследовательские 

учреждения, различные обслуживающие инфраструктурные организации, маркетинго-

вую службу, занимающую ся продажей и рекламой продукции. 

На сегодняшний день в формировании агрокластеров существуют следующие 

подходы:  

– организация расширенных рабочих групп на основе организаций, заинтере-

сованных в формировании агрокластеров и имеющих возможность оказания реальной 

помощи;  
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– взаимодействие органов государственного и местного управления посред-

ством заключения договоров обслуживания с научно-исследовательскими учреждени-

ями, консультативными фирмами в регионах и высшими учебными заведениями;  

– для стран, переходящих на рыночную экономику, агрокластеры являются 

новыми институциональными единицами, именно поэтому подобные проекты должны 

осуществляться специальными государственными организациями, например, 

Агентством экономического развития или в условиях Узбекистана – Торгово-

промышленной палатой, Республиканским советом фермеров. При этом в качестве 

учредителей со стороны государства могут выступать региональные организации 

(обеспечение недвижимостью и другим имуществом), органы государственной власти 

на местах (районные хокимияты), сельскохозяйственные товаропроизводители (рай-

онный Кенгаш фермеров и дехкане)  

– по инициативе научно-исследовательских учреждений, высших учебных за-

ведений, перерабатывающих предприятий, то есть субъекты инфраструктуры, оказы-

вающие различные услуги, и продавцы продукции во взаимодействии или по отдель-

ной инициативе.  

Важными аспектами организации агрокластера является высокий уровень дове-

рия участников в совместном производстве, переработке сельскохозяйственной про-

дукции, а также реализации совместных проектов, основанных на научно-

исследовательских процессах.  

Исходя из необходимости совершенствования правовых, организационных и 

экономических отношений, сформировавшихся между хозяйствующими субъектами в 

отрасли в результате институциональных и структурных преобразований, осуществля-

емых в Узбекистане, реализация нового направления в плане формирования агрокла-

стеров должна превратиться на сегодняшний день в одну из важнейших задач аграр-

ной политики. Потому что отсутствие взаимосвязей перерабатывающих сфер сельского 

хозяйства, формирующих добавленную стоимость, негативно влияет на производство 

экологически чистой продукции, а также переработку, продажу сельскохозяйственной 

продукции. Тогда как в Узбекистане в выращивании сельскохозяйственной продукции 

необходимо продолжить национальные традиции в модернизированном виде, обес-

печить специализацию на выращивании в регионах своеобразной продукции, конку-

рентоспособной на внутреннем и внешнем рынках (хлопок сырец, кувинские гранаты, 

алтыарыкская редька, бахмальские и джамбайские яблоки, фрукты и овощи Ферган-

ской долины и т.д.). Наличие собственников, производящих различную сельскохозяй-

ственную продукцию (фермерские и дехканские хозяйства), интеграционных процессов 

между поставщиками производственных средств в аграрную сферу, производителями 

продукции и их переработчиками, продавцами и обслуживающими в различных 

направлениях предприятиями, предприятий с высоким инновационным потенциалом, 

готовность предприятий, связанных с отраслью, к взаимодействию и конкуренции, 

форсированность нормативно-правовых основ рыночного упорядочения аграрной сфе-

ры, масштабная инфраструктура обслуживания и высококвалифицированные специа-

листы являются важным фактором устранения несоответствий в данной сфере. 
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