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В статье поднимается вопрос о возможности использования кластерного подхода 
в решении проблемы формирования кадрового потенциала сельского хозяйства. Предла-
гается авторское представление о принципах функционирования отраслевого кластера с 
участием вуза.

 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Механизм формирования кадрового 
потенциала представляет собой совокуп-
ность форм и методов реализации про-
цессов его формирования, охватывающих 
конкретные кадровые процессы в отрасли. 
Категория «кадровый потенциал» содержит 
возможности достижения конечных резуль-
татов при сопоставлении производствен-
ного потенциала отрасли и условий реали-
зации компетенций кадров этой отрасли. 
Широта процессов и факторов определяет 
необходимость детализировать и фраг-
ментировать механизм, что позволяет 
выбрать наиболее оптимальный набор ин-
струментов для решения задач формирова-
ния кадрового потенциала. Инструментарий 
данного механизма являет собой средства 
правового, организационного, ресурсного, 
экономического, научно-информационного 

или финансового характера и имеет целевое 
назначение [1].  Кластер выступает инстру-
ментом совершенствования формирования 
кадрового потенциала сельского хозяйства, 
поскольку обеспечивает активное участие 
бизнеса и других элементов кластера в вы-
явлении и решении общих проблем.

Стратегия инновационного развития 
РФ до 2020 года подразумевает формирова-
ние новых инструментов кооперации инно-
вационной, кластерной и образовательной 
политик посредством координации феде-
ральной и региональной политики, под-
держки разработок на уровне регионов. 
Масштабная поддержка кластеров в России 
началась с Государственной программы по 
предоставлению субсидий из федерального 
бюджета 25 пилотным кластерам, охваты-
вающим автомобильную промышленность, 
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фарминдустрию, аэрокосмическую отрасль, 
ядерно-физические отрасли и другие. Ос-
новными бенефициарами выступают тра-
диционно высокотехнологичные отрасли и 
сектора, так как считается, что  только эф-
фективные кластеры должны быть получате-
лями государственной поддержки [2]. «Со-
гласно подходу М.Портера, кластеры «впи-
саны» в деловую среду региона. В хорошей 
деловой среде они появляются сами. Если 
же базовые параметры этой среды плохие, 
то никакая государственная поддержка не 
будет иметь долгосрочный успех», - говорит 
директор российской венчурной компании, 
занимающейся проблемой развития класте-
ров в России, А. Введенский [2]. Введение 
кластерной политики в России отличается от 
иностранных аналогов, поскольку основная 
инициатива исходит от государства.  Госу-
дарство одновременно выступает в качестве 
руководящего органа и активного инвестора 
в проекты развития кластеров.

В сельском хозяйстве инновации не 
рассматриваются в качестве стратегическо-
го приоритета, прежде всего из-за макроэ-
кономической ситуации в отрасли и низкого 
уровня кадрового потенциала, не позволяю-
щих рассчитывать на коммерческий успех от 
использования технологических инноваций. 
Между тем, всеми экспертами утвержда-
ется, что именно в кластерах формируются 
ключевые компетенции, прогресс которых 
служит залогом долгосрочной конкуренто-
способности территорий и отраслей. Гори-
зонтальная и вертикальная кооперация по-
зволит участникам кластера осуществлять 
различные виды деятельности, обменива-
ясь продуктами и технологиями, получать 
доступ к ресурсам и возможностям, которы-
ми они не обладают по отдельности. [3]. 

Анализ внедряемых в настоящее вре-
мя в АПК таких кластерных проектов, как 
проект «Система формирования и разви-
тия кадрового потенциала АПК Республики 
Татарстан» или научно-образовательный 
кластер МичГАУ позволяет отметить неко-
торые важные аспекты. Во-первых, отличие 
отраслевого и образовательного класте-
ров состоит в их продукте. Продуктом от-
раслевого кластера в сельском хозяйстве 

является сельскохозяйственная продукция, 
а цель создания кластера состоит в повы-
шении конкурентоспособности сельского 
хозяйства, продуктом же образовательного 
кластера являются образовательные услуги, 
целью – повышение конкурентоспособно-
сти специалистов. Во-вторых, в современ-
ных условиях построение системы обучения 
внутри образовательного кластера неэф-
фективно без бизнес-структур, наукоемких 
предприятий в составе образовательного 
кластера, поскольку реальные инновации, 
новые технологии в АПК не соответствуют 
традиционным методам преподавания в 
вузе при подготовке кадров высокой квали-
фикации и не всегда отвечают конкретным 
требованиям производства. Необходима 
разработка контрактных программ, осно-
ванных на интеграции вузов с агробизне-
сом. Для вуза реализация таких программ 
служит цели повышения качества образо-
вания в соответствии с требованиями рабо-
тодателей, кроме того, налаживание связей 
с потенциальными работодателями может 
способствовать более успешному трудоу-
стройству выпускников. Для агробизнеса та-
кая интеграция позволит решать проблему 
кадрового голода, причем трудоустроивши-
еся молодые специалисты будут уже адап-
тированы к данному производству. Однако 
работодатели в вышеупомянутых кластерах 
неохотно идут на такую интеграцию. Дан-
ные кластеры не сбалансированы по типам 
участников, являясь больше «научными», в 
их составе нет финансовых институтов, мало 
представлен бизнес.

Кластер представляет собой инстру-
мент, позволяющий упростить или ускорить 
процессы социально-экономического раз-
вития, в связи с чем более логичным реше-
нием является создание отраслевого кла-
стера с участием вуза, в таком случае бизнес 
обладает необходимой мотивацией к вхож-
дению в кластер, а создание интеграци-
онных связей с образованием происходит 
уже внутри кластера. Базой формирования 
отраслевого кластера в сельском хозяйстве 
должны стать условия  его размещения в аг-
ропромышленном парке со всем необходи-
мым ресурсным обеспечением, максималь-
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но упрощенной системой согласования, га-
рантирующей юридические права [4].

Преимуществом для создания отрас-
левого кластера в Ульяновской области яв-
ляется то, что с 2010 года реализуется про-
ект «Агропромышленный парк Ульяновской 
области», где внутри комплексной торгово-
производственной структуры, действующей 
в торгово-закупочной, производственной, 
логистической, консалтинговой и других 
сферах, объединены мелкие и средние 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели региона. Проект нацелен на развитие 
предпринимательства в сельской местно-
сти, создание новых рабочих мест, развитие 
конкуренции на агропродовольственном 

рынке региона. 
Органы государственной власти, агро-

бизнес, объединения предпринимателей, 
финансовые и кредитные учреждения, вен-
чурные и другие фонды, консалтинговые 
фирмы и образовательные учреждения – 
потенциальные участники отраслевого кла-
стера, элементы которого в их взаимосвязи 
представлены в виде схемы на рис. 1.

Горизонтальная и вертикальная коо-
перация позволит участникам кластера осу-
ществлять различные виды деятельности, 
обмениваясь продуктами и технологиями, 
получать доступ к ресурсам и возможно-
стям, которыми они не обладают по от-
дельности. Региональное правительство как 

 

Производственный 
сектор 

Задачи: 
Продвижение продукции 
предприятий кластера 
Интеграция  с 
образованием, 
устранение дефицита 
кадров 

сектор экономического 
развития 

Финансовые и кредитные 
учреждения 
Венчурные и другие 
фонды 
Консалтинговые фирмы 
Объединения 
предпринимателей 

Правительство     
Ульяновской области 
Министерство сельского 
хозяйства 
Министерство 
образования и науки 
Управление федеральной 
государственной службы 
занятости населения 
(УФГСЗН) 
Ульяновскоблстат 

сектор координации 
Задачи: 
Содействие развитию 
кооперации 
Взаимодействие с 
органами 
государственной власти 
по вопросам деятельности 
кластера  
Формирование единого 
информационного 
пространства 

научный сектор 

Задачи: 

Внедрение 
технологических 
инноваций в отрасли 

Выход на международный 
уровень 

 

 

 

система образования 
(сПо, вПо, нПо, дПо, 
общее образование) 

Задачи: 
Формирование кадрового 
потенциала 
Целевая подготовка  
кадров в  соответствии с 
потребностями 
предприятий кластера 
Трансляция знания, 
консалтинг 

рис. 1 - структура отраслевого кластера (разработка автора)
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участник кластера играет связующую роль 
между всеми остальными участниками. 
Стратегический координационный совет 
уполномочен к выбору стратегии и созда-
нию новых форм сотрудничества. Задачами 
такого совета являются:

- взаимодействие с органами государ-
ственной власти по вопросам деятельности 
кластера в интересах участников; 

- содействие развитию кооперации 
между участниками; содействие продвиже-
нию продукции предприятий кластера; 

- содействие внедрению технологиче-
ских инноваций в отрасли; 

- содействие развитию малого и сред-

него бизнеса; 
- организация целевой подготовки и 

переподготовки кадров в  соответствии с по-
требностями предприятий кластера с при-
влечением ведущего вуза; 

- организация и проведение марке-
тинговых исследований на различных рын-
ках, связанных с продвижением продукции 
кластера.

Одним из инструментов механизма 
формирования кадрового потенциала явля-
ется управленческое воздействие на феде-
ральном и региональном уровне, однако, 
на наш взгляд, ключевая роль механизма 
формирования кадрового потенциала сме-
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рис. 2 – система инновационного развития вуза (разработка автора)
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щается с влияния внешних факторов на 
различные производственные процессы к 
огромному значению внутренних факторов, 
прежде всего, формирования конкуренто-
способности работников сельского хозяй-
ства. 

Формирование конкурентоспособных 
специалистов – задача профессионального 
образования. Выбор вузами инновацион-
ного пути развития - это вопрос выжива-
ния образовательных учреждений, которые 
уже поставлены на эту грань демографиче-
ским спадом. В борьбе за своего абитури-
ента вузы вынуждены «снижать планку» 
проходных вступительных баллов, иначе 
учебные места останутся незаполненными. 
В этом случае труднее выпустить на рынок 
труда конкурентоспособных молодых спе-
циалистов. Инновационное развитие вуза 
заключается в  перестройке деятельности в 
соответствии с новыми целями и современ-
ными требованиями для получения конку-
рентоспособных специалистов. Если ранее 
сочетание финансовых, материальных, ка-
дровых ресурсов учреждения образования 
было достаточно для выполнения образо-
ванием своей миссии, то в настоящее время 
изменившиеся условия диктуют необходи-
мость использования инновационных под-
ходов (рис. 2).

Роль вузов заключается в подготов-
ке кадров для предприятий и в трансляции 
знаний, консалтинге фирм в различных от-
раслях их деятельности. Целью формирова-
ния кластера для вуза является построение 
системы обучения, взаимообучения и само-
обучения его  участников в цепочке «наука 
- технологии - бизнес». Непосредственное 
участие вуза в деятельности кластера позво-
лит сделать его программы более кастоми-
зированными, в основу которых положены 
компетентностные модели, отработанные 
совместно с работодателями. 

Преимущество для вузов от участия в 
кластере заключается в том, что в отличие 
от стратегического партнерства, которое 
иногда является лишь нереализованным 
соглашением о намерениях, кластер более 
формализованная и стабильная структура с 
четко определенными целями и условиями 
участия. То, что традиционно используется в 
рамках стратегического партнерства (прак-
тики, стажировки, научные исследования 
студентов), в рамках кластера приобретает 
более широкий диапазон, также такое со-
трудничество позволяет провести ревизию 
кадровых потребностей. 

Таким образом, важной особенностью 
предлагаемой схемы аграрного кластера ре-
гиона является то, что он является формой 
сотрудничества, направленного на разви-
тие взаимоотношений между поставщика-
ми, потребителями и правительственными 
институтами с целью формирования кон-
курентоспособных сельскохозяйственных 
кадров и их эффективного использования в 
регионе.
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