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Аннотация: Анализируется характер процессов инвестирования организаций сельского 
хозяйства в Республике Коми, отмечается их «спонтанность». Выделяются проблемы, 
тормозящие инновационное развитие сельского хозяйства Коми, главная проблема — 
неудовлетворительное состояние его материально-технической базы ввиду инвестиционной 
недостаточности. Доказывается, что, несмотря на субсидирование, большая часть 
организаций сельского хозяйства региона находится в кризисном положении. Предлагается 
усовершенствовать стратегию инновационного развития экосистемы агропромышленного 
комплекса, с учетом цифровой трансформации, которая ориентирована на создание 
условий для глобального проникновения цифровых технологий в сферу производства, 
перераспределения и логистики в организациях агропромышленного комплекса Коми.  
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Abstract: The authors are analyzes the nature of investment processes of agricultural 
organizations in the Republic of Komi, noting their «spontaneity». The problems inhibiting the 
innovation development of agriculture in Komi are distinguished, the main problem is the 
unsatisfactory state of its material and technical base due to the lack of investment. It is proved that, 
despite the subsidizing, the majority of agricultural organizations in the region are in crisis. It is 
proposed to improve the strategy of innovation development of the agro-industrial complex 
ecosystem, taking into account the digital transformation, which focuses on creating conditions for 
the global penetration of digital technologies in the sphere of production, redistribution and logistics 
in the organizations of the agro-industrial complex of Komi. 
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В настоящее время аграрный сектор в Рес-
публике Коми является интенсивно разви-
вающейся отраслью. Вместе с тем суще-
ствуют значительные проблемы, препят-
ствующие полноценному росту. Так, отсут-
ствие консультирования в аграрной сфере на 
муниципальном уровне выступает сдержи-
вающим фактором к получению консульта-
ционных услуг субъектами малого и среднего 
бизнеса и сельского населения, что замедляет 
распространение инноваций [1]. 

Основные барьеры инновационного раз-
вития аграрной сферы Республики Коми по-
казаны на рисунке 1.    

Недостаточное развитие инфраструк-
туры сдерживает рост экономики. Одним из 
эффективных механизмов развития эконо-
мической инфраструктуры является госу-
дарственно-частное партнерство (ГЧП): в 
современных условиях механизм ГЧП вы-
ступает как наиболее распространённый ин-
струмент привлечения частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты [2]. 

Развитие агропромышленных кластеров 
и отдельных инфраструктурных проектов 
внутри них, которые базируются на иннова-
ционных технологиях, характерно для стран 

с наиболее развитой или диверсифициро-
ванной экономикой (к примеру, Дания, 
США, Финляндия). Привлекательность кла-
стеров для инвесторов, по сравнению с от-
дельными субъектами малого и среднего 
бизнеса, способствует повышению инвести-
ционной активности, дальнейшему разви-
тию кластерных структур, и агропромыш-
ленного сектора в целом, создавая мульти-
пликативный эффект [3; 4; 5]. В ходе 
разработки проекта агропромышленного 
кластера в Республике Коми главный акцент 
сделан на американскую модель кластера, 
особенностью которой является то, что 
ключевой заинтересованной стороной в 
формировании агропромышленного кла-
стера выступает частный сектор в лице пред-
приятий АПК. Важная роль в формировании 
кластера в рамках американской модели 
отводится также научным организациям и 
отраслевым высшим учебным заведениям, 
деятельность которых ориентирована на то, 
чтобы обеспечить предприятия АПК высо-
коквалифицированным персоналом и кото-
рые проводят различные НИОКР для агро-
промышленных предприятий и комплекса в 
целом [6]. 



Роль государственных органов в этой мо-
дели ГЧП заключается в формировании бла-
гоприятных условий для дальнейшей деятель-
ности кластера, повышения инвестиционной 
и инновационной активности их участников, 
их кооперационных связей и конкурентоспо-
собности. К примеру, государственные ор-
ганы могут финансировать приоритетные ин-
вестиционные проекты кластера, а также пре-
доставлять иные меры финансовой и нефи-
нансовой поддержки [7]. 

Исходя из мирового и российского опыта 
функционирования кластеров, наиболее эф-
фективной моделью формирования агропро-
мышленного кластера является та, где 
ключевая роль принадлежит агропромыш-
ленным предприятиям, у которых имеется 
заинтересованность в снижении издержек, в 
повышении уровня кооперации и формиро-
вании новых компетенций. Если в процессе 
формирования агропромышленного кла-
стера центральная роль в нем будет принад-
лежать государственным органам, то эффек-

тивное функционирование кластера на дол-
госрочной основе будет невозможно обес-
печить по причине отсутствия заинтересо-
ванности предприятий АПК в формирова-
нии данной структуры. 

Миссия агропромышленного кластера: 
обеспечить население Республики Коми вы-
сококачественной, экологически чистой 
продукцией сельского хозяйства [9]. Страте-
гическая цель агропромышленного кластера 
Республики Коми состоит в повышении 
роли региона в системе агропромышленного 
производства страны посредством формиро-
вания конкурентоспособности продукции на 
российском и зарубежных рынках за счет эф-
фективного взаимодействия предприятий 
АПК, научных учреждений и государствен-
ных органов [10]. 

Данная цель направлена на решения 
следующих задач: 

— разработка тактики взаимодействия 
участников кластера, базирующейся на при-
менении современных достижений науки 
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Рис. 1. Ограничения инновационного развития АПК Республики Коми 
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и техники, а также обеспеченности высоко-
квалифицированным персоналом; 

— налаживание стратегического диалога 
с государственными органами с целью полу-
чать оперативные сведения относительно 
форм, видов поддержки, организации со-
вместных мероприятий, ориентированных 
на формирование новых рабочих мест и обес-
печение конкурентоспособности; повыше-
ние качества решений, принимаемых госу-
дарственными органами с помощью допол-
нительной экспертизы со стороны кластера. 
Вместе с тем возрастет эффективность рас-
ходования средств бюджета за счет приори-
тизации получателей поддержки со стороны 
государства (т.е. участников тех видов дея-
тельности, имеющих максимальный потен-
циал развития), что является несомненно 
важным в условиях снижения расходов бюд-
жета [11]; 

— формирование системы взаимоотно-
шений с учебными заведениями с целью 
обеспечения персоналом, повышения ква-
лификации и обучения работников, — обес-
печение эффективности цепочки: «образо-
вание — производство — переработка — реа-
лизация продукции» с целью увеличить 
производственные объемы продукции АПК; 

— повышение инвестиционной привле-
кательности АПК региона, что позволит при-
влечь дополнительные источники финанси-
рования деятельности, реализовать совмест-
ные инвестиционные проекты посредством 
формирования благоприятных условий в Рес-
публике Коми, развития кооперации, рацио-
нального использования материально-техни-
ческой базы, логистических сетей; 

— стимулирование создания субъектов 
малого и среднего бизнеса в области АПК; 

— применение новых механизмов про-
движения продукции участников кластера 
АПК на внешнем и внутреннем рынках; 

— создание информационной плат-
формы взаимодействия, включая создание 
и продвижение сайта агропромышленного 
кластера, что вызовет активный коммуни-

кационный процесс и обеспечит принцип 
обратной связи; 

— формирование дополнительных рабо-
чих мест в сфере АПК; 

— повышение уровня и качества жизни 
населения, которое проживает на террито-
рии функционирования агропромышлен-
ного кластера; 

— трансфер знаний, формирование эф-
фективной системы агроконсультирования 
по вопросам, связанным с использованием 
новых видов сырья, семенного материала, 
технологий производства и т.д. [12]. 

— развитие системы электронных торго-
вых площадок (они позволяют наблюдать за 
этапами любой конкурентной процедуры 
дистанционно), а создание единого реги-
стратора предоставит возможность по отсле-
живанию работы всех площадок [13; 14; 15]. 

Общая цель и задачи развития кластера 
на основе ГЧП заключаются в более эффек-
тивном использовании логистических кана-
лов, построении эффективного механизма 
доведения продукции до потребителя, повы-
шении стоимости бизнесов, привлечении 
инвестиций посредством имеющегося инно-
вационного и производственного потен-
циала, обеспечении конкурентоспособности 
выпускаемой продукции посредством внут-
рикластерного аутсорсинга. Одна из главных 
задач кластера также заключается в повыше-
нии уровня загрузки производственной мощ-
ности перерабатывающей промышленности 
в результате роста объема сырья и миними-
зация издержек [8]. Участие в кластере для 
предприятий должно быть выгодно, по-
скольку предприятия могут ожидать сниже-
ния административных барьеров, повыше-
ния качества управления, получения новых 
источников финансирования деятельности 
и услуг по бизнес-планированию, а также 
обеспечения бизнеса эффективными инфор-
мационными коммуникациями и обменом 
компетенциями. 

Формируя агропромышленный кластер, не-
обходимо учитывать и проблемы, выступающие в 



качестве демотиваторов участия в кластере 
предприятий АПК. К главным из них отно-
сятся: 

— не достаточность в формировании 
государственной кластерной стратегии; 

— отсутствие информационной прозрач-
ности бизнеса, включая АПК; 

— непонимание менеджментом меха-
низма взаимосвязи участников кластера 
и выгоды от сотрудничества каждого из них; 

— осознание менеджментом проблем 
инфраструктурного развития для решения 
совместных задач в области агропромыш-
ленного бизнеса; 

— наличие у предприятий проблем с вы-
бором профиля кластера по причине имею-
щейся специализации участников кластера 
и их дифференциации по уровню развития; 

— недостаточность доверительного от-
ношения между участниками кластера; 

— ограниченность в источниках под-
держки для реализации технологических ин-
новаций; 

— не в полной мере удовлетворительное 
качество человеческого капитала террито-
рии, где функционирует кластер; 

— кредитование с высокими процент-
ными ставками, не позволяющее проводить 
активную модернизацию материально-про-
изводственной базы; 

— несовершенство механизма бюрокра-
тии, связанного с подготовкой различных 
документов, получением финансовых и кре-
дитных ресурсов по различным программам 
поддержки; 

— отсутствие реальных совместных про-
ектов в связи с низкой инвестиционной 
активностью; 

— низкий уровень качества жизни сель-
ского населения; 

— непрозрачность распределения фи-
нансовых ресурсов, которые получены от 
осуществления совместных проектов участ-
никами агропромышленного кластера. 

В рамках исследования для инновацион-
ного развития АПК было предложено созда-

ние специализированного подразделения от-
дела трансфера технологий на базе Ураль-
ского отделения Федерального исследова-
тельского центра (ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН), который позволит осуществлять мо-
ниторинг осуществленных данным отделом 
научных исследований и разработок, ориен-
тированных на совершенствование АПК 
Республики Коми, их коммерциализацию, 
содействие организациям аграрного сектора 
по передаче агротехнологий. 
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