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 темп роста доли исследуемых предприятий: 
объем произведенной продукции центральных 
предприятий кластера в натуральном 
выражении; сопоставимых ценах и фактических 
ценах;  

 доля продукции отраслевого кластера в 
валовом региональном продукте: объем 
произведенной продукции предприятий, 
(потенциально) составляющих кластер в 
натуральном выражении; сопоставимых ценах 
и фактических ценах. 

 
ВЫВОДЫ 

Подводя итог, можно констатировать, что 
рассмотренная последовательность и содержание 
шагов по проектированию организационно-
управленческого построения структуры кластера 
позволяют определить основные подходы к 
реализации процесса проектирования и построения 
организационной структуры, влияющие на него 
факторы и способы осуществления отдельных этапов. 
В качестве доминирующего фактора, определяющего 
вариант построения структуры, набора ее 
управленческих задач, функций и исполнителей, 
выступает управленческая стратегия, выбранная 
участниками кластера, их видение формы 
организации совместного бизнеса. 
Вместе с тем, можно сделать предположение о 
возможных препятствиях в формировании кластера: 

1. Слабое взаимодействие всех участников 
потенциального кластера. 
Усилия государственных органов должны быть 
направлены на воссоздание недостающих условий, а 
именно на формирование рациональной структуры 
объединения с четкими взаимосвязями между 
участниками, организацию бюджетного 
финансирования, обеспечение необходимого 
контроля за деятельностью предприятий и т.п. 

2. Низкая инвестиционная активность в 
отраслях АПК. Необходим активный 
централизованный поиск инвесторов под 
разработанные проекты на уровне государственных 
органов. 

3. Низкое качество продукции и услуг, низкая 
конкурентоспособность участников кластера. 

4. Низкая эффективность системы управления 
поставками. 

5. Отсутствие целенаправленной политики 
государства в формировании производственных 
кластерных связей. 

6. Отсутствие методической базы, 
устанавливающей структуру взаимодействия деловых 
партнеров в рамках кластера. 

 
 
 
 
 

Развитию высокоэффективных кластерных 
структур, как территориальных объединений 
взаимосвязанных предприятий, будет в полной мере 
способствовать принятие органами государственного 
управления следующих мер: 

• разработка национальной программы на 
долгосрочную перспективу по повышению 
конкурентоспособности региональной экономики на 
базе кластерных моделей; 

• разработка отдельных муниципальных 
программ, основанных на кластерных инициативах; 

• совершенствование законодательства в 
области создания благоприятного делового климата 
для кластерных структур; 

• создание системы обучения специалистов, 
ориентированных на создание и укрепление новых 
производственных кластерных структур, 
учитывающих специфику, потребности и 
перспективы развития региона; 

• совершенствование статистической системы 
учета, включающей специфические данные, 
относящиеся к развитию кластеров. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье на основе анализа литературных источников были сделаны попытки рассмотреть 
инновационное развитие АПК Казахстана и попытаться выявить наиболее существенные причины, 
сдерживающие эффективность инновационной деятельности. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, инновационное развитие, АПК, эффективность инновационного развития,  
микроуровень, кооперация и интеграция. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Мировое сельское хозяйство движется в направлении 
усиления наукоемкости производимой продукции. 
Это особенно наглядно на примере экономически 
развитых стран. Именно это позволяет им 
поддерживать баланс внутреннего рынка 
продовольствия по спросу и предложению, легко 
проникать на ведущие мировые рынки, вытеснять и 
разорять национальных товаропроизводителей. 
Поэтому РК необходимо ставить и последовательно 
решать задачу инновационного развития АПК. Иного 
пути нет, если мы, имеем цель интегрироваться в 
мировое сельское хозяйство и занимать в нем 
соответствующую нишу. При этом необходимо 
разобраться, что же такое инновационное развитие? 
Какого его содержание? 
Изучение литературных источников отечественных и 
зарубежных показало, что ин. развитие - это прежде 
всего конструктивная созидательная динамика, 
обеспечивающая создание и реализацию инноваций. 
Часть исследователей рассматривают инновационное 
развитие в совокупности с наукой, другие считают, 
что это посленаучная деятельность, когда 
используется уже готовый инновационный продукт. А 
что такое «инновационный продукт»? Это результат 
инновационной деятельности, который должен 
удовлетворять следующим целевым требованиям: 

-  являться реализацией объекта  

 
 
интеллектуальной собственности; 
-  соответствовать требуемому научно-

техническому уровню;  
- быть произведенным впервые, а если не 

впервые, то по сравнению с другим аналогичным 
продуктом он должен обладать более высокими 
научно-экономическими показателями; 

- быть конкурентным. 
Носителем инновационного продукта выступает 
инновационное агропромышленное предприятие. В 
мировой практике  принято к инновационным 
относить предприятия, в которых более 70% общего 
объема продукции в денежном измерении за 
отчетный налоговый период формируется за счет 
производства инновационной продукции. 
Если такой критерий распространить на 
отечественные предприятия, то станет очевидным: в 
АПК РК в настоящее время очень мало 
инновационных предприятий. 
Исходя из сказанного можно сформулировать 
проблему инновационного развития: - как 
активизировать инновационную деятельность в АПК 
РК. 
Эта проблема особенно остро возникла в связи с 
переходом к рыночным формам ведения хозяйства. 
Актуальность данной проблемы неоднократно 
подчеркивалась в ежегодных Посланиях Президента.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Рассматривая инновационный тип развития аграрной 
экономики, следует отметить, что он, во многом, 
определяется научно-технической политикой 
государства, формированием инновационного 
механизма. Субъектам принадлежит важная роль в 
реализации антикризисной программы, используя 
нововведения селекционно-генетического, 
технологического, организационно-управленческого и 
социального типа. 
К числу приоритетов развития инновационных 
процессов в региональном АПК относятся: 

- технологическое переоснащение 
организаций комплекса; 

- энерго- и ресурсосберегающие технологии 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- воспроизводство плодородия почв, 
предотвращение всех видов их деградации, 
разработка адаптивных технологий агроэкосистем и 
агроландшафтов; 

- развитие производства органической 
продукции сельского хозяйства; 

- создание современной системы 
информационного и инфраструктурного обеспечения 
инновационной деятельности в АПК; 

- разработка государственной 
информационной политики и стратегии на 
республиканском и региональном уровне, нацеленных 
на становление прогрессивных технологических 
укладов; 

- формирование организационно - 
экономического механизма функционирования АПК 
на инновационной основе; 

- усиление роли государственных 
организаций в активизации инновационной 
деятельности; 

- разработка региональных инновационных 
программ развития АПК; 

- совершенствование системы подготовки 
кадров в области инновационной деятельности, 
обеспечивающих повышение инновационной 
активности организаций и коммерциализацию 
результатов научных исследований. 

Рассмотрим следующие проблемы в 
инновационном развитии АПК. Основная проблема 
связана с коммерциализацией: никто не понимает, как 
коммерциализировать идеи. В Израиле просто 
патентуют все подряд, с прицелом на возможный 
интерес со стороны инвесторов/индустрии в будущем. 
С другой стороны, неплохие идеи требуют 
проведения дополнительных исследований, что не 
финансируется Центром трансфера и 
коммерциализации агротехнологий. 
Еще одна известная проблема – отсутствие прямой 
связи между учеными и бизнесом. Например, в 
Австралии это решается при помощи levy – некий 
налог, который удерживается с дохода 
сельхозпроизводителей и составляющего 40-50% от  

 
 
финансирования научных исследований (остальная  
часть финансируется из государственного бюджета). 
Фонды контролируются GrainsResearch & 
DevelopmentCorporation, представляющей интересы 
зерновиков и государства. Это позволяет 
поддерживать связь между инициативами ученых по 
направлениям исследований и интересами бизнеса. 
Известно, что системообразующим началом 
инновационного развития АПК в Республике 
Казахстан являются воспроизводство 
сельскохозяйственных инноваций и освоение в 
массовой практике более совершенных методов 
ведения сельскохозяйственного производства, 
определяющие в своей совокупности инновационное 
развитие сельского хозяйства. 
Обеспечение  инновационного развития АПК состоит 
из двух блоков - ресурсного и институционального. 
Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, 
материально-техническое, информационное 
обеспечение. В состав институционального блока 
входят организационно-экономическое, 
инфраструктурное, нормативно-правовое 
обеспечение; к этой же группе примыкает освоение 
инновационно-ориентированных форм 
хозяйствования. 
Следует отметить, что возросшее значение 
инновационного развития и связанные с этим 
ожидания получить в приемлемые сроки требуемые 
результаты не позволяют рассчитывать только на 
сложившуюся инновационную систему АПК, мало 
способную в ее современном виде расширенными 
масштабами и достаточными темпами применять 
нововведения в массовой практике 
сельскохозяйственного производства. Основу 
механизма кризисных явлений в аграрной сфере 
экономики составляла в период реформы и 
определяет в настоящее время деструктивная 
политика в отношении обеспечивающих мер 
инновационного развития АПК. 
Для того, чтобы инновационное развитие АПК 
отвечало своему предназначению и оправдало в 
обозримом будущем возлагаемые на него надежды, 
требуется полноценное и всестороннее обеспечение 
этого процесса, позволяющее преодолеть черты его 
инерционного, а нередко застойного и даже 
регрессирующего характера. Это относится ко всем 
направлениям обеспечения инновационного развития 
АПК. 
Одной из главных задач совершенствования 
инновационной системы АПК является увеличение 
аграрного инновационного потенциала. Основу его 
составляют научно-технические разработки для 
агропромышленного производства как постоянно 
пополняемый и возобновляемый источник 
непрерывно возрастающих возможностей 
инновационного обновления АПК. Научно-
технические достижения определяют зачастую саму 
возможность перехода к устойчивому развитию АПК, 

тогда как от осуществления обеспечивающих мер 
инновационной системы зависит, как быстро такой 
переход произойдет. 
В настоящее время имеет место отставание 
фактических результатов сельскохозяйственного 
производства от возможностей их получения при 
полном и правильном использовании научно-
технических достижений.  
Например, продуктивный потенциал растений и 
животных реализуется на уровне, не превышающем 
35-40 % генетически обусловленного. На таком же 
уровне используются возможности повышения 
почвенного плодородия. Это требует наряду с 
развитием научных исследований увеличивать 
инновационный потенциал по всем остальным 
направлениям, повышать возможности более 
широкого и эффективного использования имеющихся 
и ожидаемых в будущем научно-технических 
достижений.  
Таким образом, одной из основных задач 
обеспечивающих блоков инновационной системы 
АПК, является создание благоприятных условий для 
формирования фонда инноваций и освоения их в 
производстве при сглаживании существующих 
различий между получаемыми в производстве 
результатами и потенциалом научно-технических 
разработок, имея в виду как имеющийся в наличии и 
доступный потребителям количественный набор 
нововведений, так и возможности их улучшать 
производственные, экономические и другие 
показатели агропромышленной деятельности. 
Взяв во внимание тесные внутрисистемные связи и 
зависимости, необходимо комплексное 
совершенствование инновационной системы АПК при 
обеспечении должной пропорциональности и 
устранении узких мест в ее составе. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка степени развития инновационной системы 
АПК на уровне страны, регионов и хозяйствующих 
субъектов имеет свои особенности: 

- на национальном уровне особенно важное 
значение имеет нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности, а также финансовое, 
кадровое и материально- техническое обеспечение 
аграрной науки; 

-  на региональном уровне наряду с 
сохранением высокой значимости общенациональных 
критериев оценки возрастает роль информационного, 
инфраструктурного и организационно- 
экономического обеспечения инновационного 
развития АПК; 

- на уровне хозяйствующих субъектов 
лимитирующими факторами инновационного 
развития в современных условиях являются 
финансовое, кадровое и материально-техническое 
обеспечение. Все это требует построения 
многоуровневой системы обеспечения 
инновационного развития АПК в соответствии с 
содержанием и особенностями управления 

инновационной деятельностью на всех иерархических 
уровнях.  
Существует необходимость развить механизм 
мониторинга и стимулирования инновационной 
активности АПК, провести оценку эффективности 
инновационного развития агропромышленных 
предприятий у инновационной инфраструктуры 
региона. 
Оценивая эффективность инновационного развития 
АПК следует отметить, что ее основными факторами 
выступают: достижение цели, инновационная 
активность (качество функционирования), 
рациональность инновационных изменений 
(экономичность); изменение в технико-
технологическом базисе агропромышленного 
производства; изменения в качестве рабочей силы; 
внешние социально- экономические условия. 
Конкретными показателями качества решений 
применительно к оценке эффективности 
инновационного развития регионального АПК 
являются: задержка во времени в процессе принятия 
решений; своевременность выявления потребности в 
решениях; соответствие анализа важности решений; 
подробность и ясность исходных данных; наличие 
резервов в процессе принятия решений. 
Следует отметить, что суть взаимодействия 
государственного управления инновациями в АПК, с 
одной стороны, хозяйственно-экономического и 
местного самоуправления, с другой, состоит в том, 
что государство осуществляет регулирование 
эффективности инновационного развития АПК путем 
установления организационно-правовых и 
экономических норм, в рамках которых органы 
хозяйственного и местного самоуправления свободны 
в принятии решений о выборе конкретной формы 
стимулирования инновационной активности 
агропромышленных предприятий региона. Общим в 
государственном, хозяйственно-экономическом и 
местном самоуправлении инновациями на 
агропромышленных предприятиях АПК является то, 
что органы управляют инновационным процессом 
предприятий АПК непосредственно только в рамках 
своей собственности. 
Следовательно, необходимость объективного 
решения вопросов взаимодействия органов 
управления инновационного развития АПК 
предопределяет необходимость расширение 
полномочий региональных представителей АО 
«Национальный холдинг КазАгро», возрастание 
ответственности управляющей системы за 
своевременность и качество принимаемых решений о 
развитии инновационной деятельности на 
микроуровне. Таким образом, реализуется 
возможности качественного и количественного 
улучшения методов и механизмов инновационного 
регионального АПК. В качестве основных 
направлений совершенствования качественного и 
количественного улучшения методов и механизмов 
инновационного развития АПК приняты следующие 
пять: 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Рассматривая инновационный тип развития аграрной 
экономики, следует отметить, что он, во многом, 
определяется научно-технической политикой 
государства, формированием инновационного 
механизма. Субъектам принадлежит важная роль в 
реализации антикризисной программы, используя 
нововведения селекционно-генетического, 
технологического, организационно-управленческого и 
социального типа. 
К числу приоритетов развития инновационных 
процессов в региональном АПК относятся: 

- технологическое переоснащение 
организаций комплекса; 

- энерго- и ресурсосберегающие технологии 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

- воспроизводство плодородия почв, 
предотвращение всех видов их деградации, 
разработка адаптивных технологий агроэкосистем и 
агроландшафтов; 

- развитие производства органической 
продукции сельского хозяйства; 

- создание современной системы 
информационного и инфраструктурного обеспечения 
инновационной деятельности в АПК; 

- разработка государственной 
информационной политики и стратегии на 
республиканском и региональном уровне, нацеленных 
на становление прогрессивных технологических 
укладов; 

- формирование организационно - 
экономического механизма функционирования АПК 
на инновационной основе; 

- усиление роли государственных 
организаций в активизации инновационной 
деятельности; 

- разработка региональных инновационных 
программ развития АПК; 

- совершенствование системы подготовки 
кадров в области инновационной деятельности, 
обеспечивающих повышение инновационной 
активности организаций и коммерциализацию 
результатов научных исследований. 

Рассмотрим следующие проблемы в 
инновационном развитии АПК. Основная проблема 
связана с коммерциализацией: никто не понимает, как 
коммерциализировать идеи. В Израиле просто 
патентуют все подряд, с прицелом на возможный 
интерес со стороны инвесторов/индустрии в будущем. 
С другой стороны, неплохие идеи требуют 
проведения дополнительных исследований, что не 
финансируется Центром трансфера и 
коммерциализации агротехнологий. 
Еще одна известная проблема – отсутствие прямой 
связи между учеными и бизнесом. Например, в 
Австралии это решается при помощи levy – некий 
налог, который удерживается с дохода 
сельхозпроизводителей и составляющего 40-50% от  

 
 
финансирования научных исследований (остальная  
часть финансируется из государственного бюджета). 
Фонды контролируются GrainsResearch & 
DevelopmentCorporation, представляющей интересы 
зерновиков и государства. Это позволяет 
поддерживать связь между инициативами ученых по 
направлениям исследований и интересами бизнеса. 
Известно, что системообразующим началом 
инновационного развития АПК в Республике 
Казахстан являются воспроизводство 
сельскохозяйственных инноваций и освоение в 
массовой практике более совершенных методов 
ведения сельскохозяйственного производства, 
определяющие в своей совокупности инновационное 
развитие сельского хозяйства. 
Обеспечение  инновационного развития АПК состоит 
из двух блоков - ресурсного и институционального. 
Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, 
материально-техническое, информационное 
обеспечение. В состав институционального блока 
входят организационно-экономическое, 
инфраструктурное, нормативно-правовое 
обеспечение; к этой же группе примыкает освоение 
инновационно-ориентированных форм 
хозяйствования. 
Следует отметить, что возросшее значение 
инновационного развития и связанные с этим 
ожидания получить в приемлемые сроки требуемые 
результаты не позволяют рассчитывать только на 
сложившуюся инновационную систему АПК, мало 
способную в ее современном виде расширенными 
масштабами и достаточными темпами применять 
нововведения в массовой практике 
сельскохозяйственного производства. Основу 
механизма кризисных явлений в аграрной сфере 
экономики составляла в период реформы и 
определяет в настоящее время деструктивная 
политика в отношении обеспечивающих мер 
инновационного развития АПК. 
Для того, чтобы инновационное развитие АПК 
отвечало своему предназначению и оправдало в 
обозримом будущем возлагаемые на него надежды, 
требуется полноценное и всестороннее обеспечение 
этого процесса, позволяющее преодолеть черты его 
инерционного, а нередко застойного и даже 
регрессирующего характера. Это относится ко всем 
направлениям обеспечения инновационного развития 
АПК. 
Одной из главных задач совершенствования 
инновационной системы АПК является увеличение 
аграрного инновационного потенциала. Основу его 
составляют научно-технические разработки для 
агропромышленного производства как постоянно 
пополняемый и возобновляемый источник 
непрерывно возрастающих возможностей 
инновационного обновления АПК. Научно-
технические достижения определяют зачастую саму 
возможность перехода к устойчивому развитию АПК, 

тогда как от осуществления обеспечивающих мер 
инновационной системы зависит, как быстро такой 
переход произойдет. 
В настоящее время имеет место отставание 
фактических результатов сельскохозяйственного 
производства от возможностей их получения при 
полном и правильном использовании научно-
технических достижений.  
Например, продуктивный потенциал растений и 
животных реализуется на уровне, не превышающем 
35-40 % генетически обусловленного. На таком же 
уровне используются возможности повышения 
почвенного плодородия. Это требует наряду с 
развитием научных исследований увеличивать 
инновационный потенциал по всем остальным 
направлениям, повышать возможности более 
широкого и эффективного использования имеющихся 
и ожидаемых в будущем научно-технических 
достижений.  
Таким образом, одной из основных задач 
обеспечивающих блоков инновационной системы 
АПК, является создание благоприятных условий для 
формирования фонда инноваций и освоения их в 
производстве при сглаживании существующих 
различий между получаемыми в производстве 
результатами и потенциалом научно-технических 
разработок, имея в виду как имеющийся в наличии и 
доступный потребителям количественный набор 
нововведений, так и возможности их улучшать 
производственные, экономические и другие 
показатели агропромышленной деятельности. 
Взяв во внимание тесные внутрисистемные связи и 
зависимости, необходимо комплексное 
совершенствование инновационной системы АПК при 
обеспечении должной пропорциональности и 
устранении узких мест в ее составе. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка степени развития инновационной системы 
АПК на уровне страны, регионов и хозяйствующих 
субъектов имеет свои особенности: 

- на национальном уровне особенно важное 
значение имеет нормативно-правовое обеспечение 
инновационной деятельности, а также финансовое, 
кадровое и материально- техническое обеспечение 
аграрной науки; 

-  на региональном уровне наряду с 
сохранением высокой значимости общенациональных 
критериев оценки возрастает роль информационного, 
инфраструктурного и организационно- 
экономического обеспечения инновационного 
развития АПК; 

- на уровне хозяйствующих субъектов 
лимитирующими факторами инновационного 
развития в современных условиях являются 
финансовое, кадровое и материально-техническое 
обеспечение. Все это требует построения 
многоуровневой системы обеспечения 
инновационного развития АПК в соответствии с 
содержанием и особенностями управления 

инновационной деятельностью на всех иерархических 
уровнях.  
Существует необходимость развить механизм 
мониторинга и стимулирования инновационной 
активности АПК, провести оценку эффективности 
инновационного развития агропромышленных 
предприятий у инновационной инфраструктуры 
региона. 
Оценивая эффективность инновационного развития 
АПК следует отметить, что ее основными факторами 
выступают: достижение цели, инновационная 
активность (качество функционирования), 
рациональность инновационных изменений 
(экономичность); изменение в технико-
технологическом базисе агропромышленного 
производства; изменения в качестве рабочей силы; 
внешние социально- экономические условия. 
Конкретными показателями качества решений 
применительно к оценке эффективности 
инновационного развития регионального АПК 
являются: задержка во времени в процессе принятия 
решений; своевременность выявления потребности в 
решениях; соответствие анализа важности решений; 
подробность и ясность исходных данных; наличие 
резервов в процессе принятия решений. 
Следует отметить, что суть взаимодействия 
государственного управления инновациями в АПК, с 
одной стороны, хозяйственно-экономического и 
местного самоуправления, с другой, состоит в том, 
что государство осуществляет регулирование 
эффективности инновационного развития АПК путем 
установления организационно-правовых и 
экономических норм, в рамках которых органы 
хозяйственного и местного самоуправления свободны 
в принятии решений о выборе конкретной формы 
стимулирования инновационной активности 
агропромышленных предприятий региона. Общим в 
государственном, хозяйственно-экономическом и 
местном самоуправлении инновациями на 
агропромышленных предприятиях АПК является то, 
что органы управляют инновационным процессом 
предприятий АПК непосредственно только в рамках 
своей собственности. 
Следовательно, необходимость объективного 
решения вопросов взаимодействия органов 
управления инновационного развития АПК 
предопределяет необходимость расширение 
полномочий региональных представителей АО 
«Национальный холдинг КазАгро», возрастание 
ответственности управляющей системы за 
своевременность и качество принимаемых решений о 
развитии инновационной деятельности на 
микроуровне. Таким образом, реализуется 
возможности качественного и количественного 
улучшения методов и механизмов инновационного 
регионального АПК. В качестве основных 
направлений совершенствования качественного и 
количественного улучшения методов и механизмов 
инновационного развития АПК приняты следующие 
пять: 
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-формирование стратегии инновационного 
развития предприятий регионального АПК; 

-усиление тенденции кооперации и 
интеграции в решение проблем качественного и 
количественного улучшения методов и механизмов 
инновационного развития предприятий 
регионального АПК на уровне местного 
самоуправления; 

-осуществление интеграционных инноваций в 
продуктовых подкомплексах регионального АПК для 
создания условий роста его инновационного 
потенциала; 

-повышение эффективности использования 
инновационных разработок на предприятиях АПК; 

-развитие информационного, кадрового, 
финансового и правового обеспечения системы 
инновационного развития АПК.         
Анализ научного обеспечения АПК показал, что из 
общего числа завершенных, принятых, оплаченных 
заказчиком и рекомендованных к внедрению 
прикладных научно-технических разработок всего 2-
3% было реализовано в ограниченных объемах, 4-5% 
- в одном-двух хозяйствах, а судьба 60-70% 
разработок через 2-3 года была неизвестна ни 
заказчиком, ни разработчиком, ни потребителям 
научно-технической продукции. 
Создавшееся положение является следствием 
значительного ухудшения финансового состояния 
организаций АПК. Последние годы ознаменовались 
резким сокращением выделения средств на научные 
прикладные исследования. В расчете на 1 га сельско-
хозяйственных угодий они сократились более чем в 2 
раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 
развитых странах мира за последние три десятилетия 
они увеличились от 0,96 до 2,2% ВВП, 
приходящегося на сельское хозяйство, в том числе в 
США от 1,32 до 2,2 %. А в Австралии затраты на 
аграрные исследования за указанный период в 
отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в 
17 африканских странах - от 0,42 до 0,58 % ВВП, 
приходящегося на сельское хозяйство.  
Получается, что весь мир увеличивает затраты на 
аграрные исследования, а в нашей стране они 
сокращаются. Как объяснить создавшееся положение? 
Как заставить работать накопленный десятилетиями 
мощный научно-технический потенциал в АПК? 
Слабым звеном в формировании эффективного 
инновационного развития АПК является изучение 
спроса на инновации. Маркетинг не стал еще 
неотъемлемым элементом формирования заказов на 
научные исследования и разработки. Как правило, 
при отборе проектов не проводится глубокая 
экономическая экспертиза не оцениваются показатели 
эффективности и рисков, не отрабатываются схемы 
продвижения полученных результатов в 
производстве. Это приводит к тому что, как уже 
отмечалось, многие инновационные разработки не 
становятся инновационным продуктом. 
Исследователи отмечают, что в современных 
условиях инновационного развития АПК 

существенно возрастает роль информационно-
консультативной службы, деятельность которой 
требует совершенствования, нужны кадры. Это тем 
более важно, что в настоящее время весьма низка 
восприимчивость сельхозпроизводителей к научным 
достижениям, что связано, прежде всего, с низкими 
экономическими возможностями предприятий. 
Зарубежный опыт (Японии, Китая, Южной Кореи, 
США, Германии и др.) доказывает, что ключевым 
звеном успешного продвижения разработок на рынок 
является уровень организации менеджмента всего 
цикла проекта. По статистике, за рубежом на одного 
разработчика в науке приходится 10 менеджеров, 
которые доводят эту работу до кондиции, до того 
уровня, чтобы его освоить. В Казахстане на 
сегодняшний момент, к сожалению, пропорция 
обратная. 
Следует отметить и такие факты: 
За последние десятилетия в силу различных причин 
произошло сокращение числа занятых в 
сельскохозяйственном производстве более чем на 2 
млн. человек. Одновременно ухудшился 
качественный состав кадров. Удельный вес 
руководителей сельскохозяйственных предприятий с 
высшим образованием снизился с 86% в 1991 году до 
70% в 2001 году. Доля главных специалистов с 
высшим образованием снизилась и составила 53%. 
Учитывая роль кадров, можно уверенно говорить, что 
такое положение отрицательно сказывается на 
эффективность инновационного развития АПК. 
После отмены патентного законодательства СССР и 
вступления в силу Патентного закона РК произошел 
резкий спад изобретательской активности: с 200 тыс. 
изобретений в 1989 году до примерно 20 тыс. 
ежегодно в последующие годы. Трудно ожидать 
эффективного инновационного развития АПК при 
отсутствии объектов интеллектуальной 
собственности. 
В растениеводстве инновационные процессы должны 
быть направлены на:  

-увеличение объемов производимой 
растениеводческой продукции на основе повышения 
плодородия почвы, роста урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшение качества 
продукции;  

-преодоление процессов деградации и 
разрушения природной среды и экологизацию 
производства;  

-снижение расхода энергоресурсов и 
уменьшение зависимости продуктивности 
растениеводства от природных факторов;  

-повышение эффективности использования 
орошаемых и осушенных земель;  

-экономию трудовых и материальных затрат; 
сохранение и улучшение экологии окружающей 
среды.  
В связи с этим инновационная политика в области 
растениеводства должна строиться на 
совершенствовании методов селекции - создание 
новых сортов сельскохозяйственных культур, 
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-формирование стратегии инновационного 
развития предприятий регионального АПК; 

-усиление тенденции кооперации и 
интеграции в решение проблем качественного и 
количественного улучшения методов и механизмов 
инновационного развития предприятий 
регионального АПК на уровне местного 
самоуправления; 

-осуществление интеграционных инноваций в 
продуктовых подкомплексах регионального АПК для 
создания условий роста его инновационного 
потенциала; 

-повышение эффективности использования 
инновационных разработок на предприятиях АПК; 

-развитие информационного, кадрового, 
финансового и правового обеспечения системы 
инновационного развития АПК.         
Анализ научного обеспечения АПК показал, что из 
общего числа завершенных, принятых, оплаченных 
заказчиком и рекомендованных к внедрению 
прикладных научно-технических разработок всего 2-
3% было реализовано в ограниченных объемах, 4-5% 
- в одном-двух хозяйствах, а судьба 60-70% 
разработок через 2-3 года была неизвестна ни 
заказчиком, ни разработчиком, ни потребителям 
научно-технической продукции. 
Создавшееся положение является следствием 
значительного ухудшения финансового состояния 
организаций АПК. Последние годы ознаменовались 
резким сокращением выделения средств на научные 
прикладные исследования. В расчете на 1 га сельско-
хозяйственных угодий они сократились более чем в 2 
раза по сравнению с 1990 годом. В то же время в 18 
развитых странах мира за последние три десятилетия 
они увеличились от 0,96 до 2,2% ВВП, 
приходящегося на сельское хозяйство, в том числе в 
США от 1,32 до 2,2 %. А в Австралии затраты на 
аграрные исследования за указанный период в 
отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в 
17 африканских странах - от 0,42 до 0,58 % ВВП, 
приходящегося на сельское хозяйство.  
Получается, что весь мир увеличивает затраты на 
аграрные исследования, а в нашей стране они 
сокращаются. Как объяснить создавшееся положение? 
Как заставить работать накопленный десятилетиями 
мощный научно-технический потенциал в АПК? 
Слабым звеном в формировании эффективного 
инновационного развития АПК является изучение 
спроса на инновации. Маркетинг не стал еще 
неотъемлемым элементом формирования заказов на 
научные исследования и разработки. Как правило, 
при отборе проектов не проводится глубокая 
экономическая экспертиза не оцениваются показатели 
эффективности и рисков, не отрабатываются схемы 
продвижения полученных результатов в 
производстве. Это приводит к тому что, как уже 
отмечалось, многие инновационные разработки не 
становятся инновационным продуктом. 
Исследователи отмечают, что в современных 
условиях инновационного развития АПК 

существенно возрастает роль информационно-
консультативной службы, деятельность которой 
требует совершенствования, нужны кадры. Это тем 
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цикла проекта. По статистике, за рубежом на одного 
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которые доводят эту работу до кондиции, до того 
уровня, чтобы его освоить. В Казахстане на 
сегодняшний момент, к сожалению, пропорция 
обратная. 
Следует отметить и такие факты: 
За последние десятилетия в силу различных причин 
произошло сокращение числа занятых в 
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качественный состав кадров. Удельный вес 
руководителей сельскохозяйственных предприятий с 
высшим образованием снизился с 86% в 1991 году до 
70% в 2001 году. Доля главных специалистов с 
высшим образованием снизилась и составила 53%. 
Учитывая роль кадров, можно уверенно говорить, что 
такое положение отрицательно сказывается на 
эффективность инновационного развития АПК. 
После отмены патентного законодательства СССР и 
вступления в силу Патентного закона РК произошел 
резкий спад изобретательской активности: с 200 тыс. 
изобретений в 1989 году до примерно 20 тыс. 
ежегодно в последующие годы. Трудно ожидать 
эффективного инновационного развития АПК при 
отсутствии объектов интеллектуальной 
собственности. 
В растениеводстве инновационные процессы должны 
быть направлены на:  

-увеличение объемов производимой 
растениеводческой продукции на основе повышения 
плодородия почвы, роста урожайности 
сельскохозяйственных культур и улучшение качества 
продукции;  

-преодоление процессов деградации и 
разрушения природной среды и экологизацию 
производства;  

-снижение расхода энергоресурсов и 
уменьшение зависимости продуктивности 
растениеводства от природных факторов;  

-повышение эффективности использования 
орошаемых и осушенных земель;  

-экономию трудовых и материальных затрат; 
сохранение и улучшение экологии окружающей 
среды.  
В связи с этим инновационная политика в области 
растениеводства должна строиться на 
совершенствовании методов селекции - создание 
новых сортов сельскохозяйственных культур, 

обладающих высоким продуктивным потенциалом, 
освоении научно обоснованных систем земледелия и 
семеноводства.  
В современных условиях нестабильности развития 
животноводства резкого спада животноводческой 
продукции для повышения производственного 
потенциала отрасли важное значение имеет 
использование биологического блока инноваций, 
достижение отечественной и мировой селекции, 
отражающих важнейшее направления 
совершенствования селекционно-генетического 
потенциала, от которого непосредственно зависит 
уровень продуктивности животных, эффективное 
использование кормовых ресурсов, освоение 
ресурсосберегающих технологий, направленных на 
повышение уровня интенсивности и эффективности 
производства. 
Одним из основных направлений инноваций являются 
биотехнологические системы разведения животных с 
использованием методов генной и клеточной 
инженерии, направленные на создание и 
использование новых типов трансгенных животных с 
улучшенными качествами продуктивности, 
устойчивыми к заболеваниям.  
Не менее важное значение в развитии 
инновационного процесса в животноводстве 
принадлежит технологической и научно-техническим 
группам инноваций, которые связаны с 
индустриализацией производства, механизацией и 
автоматизацией производственных процессов, 
модернизацией и техническим перевооружением 
производства, освоением наукоемких технологий, 
ростом производительности труда, 
обусловливающими уровень и эффективность 
производства продукции животноводства.  
 

ВЫВОДЫ 

Внедрение ресурсосберегающих технологий 
производства продукции животноводства на основе 
инновационной деятельности при широком 
использовании автоматизации и компьютеризации 
производства, машин и оборудования нового 
поколения, робототехники и электронных технологий, 
восстановление и совершенствование 
производственно-технического потенциала 
животноводческих комплексов и птицефабрик 
является определяющими направлениями повышения 
эффективности производства продукции. Таким 
образом, сдерживающие факторы инновационного 
развития АПК многочисленны. К ним можно отнести: 
1) слабое управление НТП, отсутствие тесного   
    взаимодействия государства и частного бизнеса. 
2) резкое снижение затрат на аграрную науку. 
3) неподготовленность кадров. 
4) низкая маркетинговая работа. 
5) низкий уровень платежеспособного спроса на   
    инновационную продукцию. 
6) резкое снижение финансирования мероприятий по 
освоению научно-технических достижений в 
производстве и соответствующих инновационных 

программ. 
7) до настоящего времени не разработаны механизмы, 
стимулирующие развитие инновационного процесса в 
АПК и др. 
Аграрная наука Казахстана разработала в последнее 
время достаточно большое число инноваций, 
реализация которых в АПК позволила бы поднять его 
на качественно новый уровень. Однако степень 
реализации инноваций у товаропроизводителей была 
и остается недопустимо низкой. 
Исследователи единодушны в одном - инновационное 
развитие АПК невозможно реализовать, не имея для 
этого надлежащих условий: соответствующей 
инфраструктуры инновационной деятельности или 
совокупность материальных, технических, 
законодательных и иных средств, обеспечивающих 
информационное, экспертное, маркетинговое, 
финансовое, кадровое и другое обслуживание 
инновационной деятельности. 
Таким образом, инновационное развитие АПК - это 
сложная комплексная проблема. Государственная 
поддержка инновационной деятельности в АПК 
может и должна осуществляться как косвенными 
методами, в виде создания благоприятных условий 
для ее развития, так и при прямом участии 
государства. 
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