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Abstract. The aim of the paper is to study the foreign practice in the formation of innovative agro-industrial clusters
and to substantiate scientifically the formation of the Russian soybean agricultural belt with the infrastructure providing
selection and production of non-GMO soybean in the required volume for domestic consumption and exports. Comparative
and system analysis, situational approach, and field experiments were used for the research. As a result of the study, the
US experience in the formation of soybean growing clusters was studied. It was found that soybeans are the predominant
crop cultivated on irrigated lands in the states of Mississippi, Arkansas, and Nebraska, where the share of soybeans on
irrigated lands reaches 59%. The soybean exports are essential to the economies of the United States, Argentina, and
Brazil. The main soybeans are exported to China, the consumption of which is estimated at about 100 million tons of
soybeans, and it is worth almost $40 billion. For Russia, the proximity to the world leader in imports of soybeans, China,
could be one of the advantages in the expansion of supplies to this country, what would stimulate the development of
soybean production and the formation of national innovative clusters. The soybean production is based on high-yielding
cultivars adapted to local growing conditions. The selection of cultivars without the use of GMO technologies gives the
opportunity of having competitive advantages in the organic market. The newest cultivars of the Russian selection are
“VNIIOZ 86” and “Volgogradka 1”, which make it possible to obtain 3–4 tons per hectare on chestnut soils of Volgograd
region. The formation of a soybean belt will provide a synergistic effect in soybean selection, organization of soybean
production, and independence from foreign seed markets. Under the government support within a specialized cluster the
core of which should be research institutes providing the scientific and selection core of the soybean agricultural belt in
the South of Russia, the production of soybeans can be organized in volumes that cover the needs of the domestic market
and increasing supplies to the world food market.
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Аннотация. Цель статьи состояла в изучении зарубежного опыта формирования инновационных агропро-
мышленных кластеров, научном обосновании формирования российского соевого сельскохозяйственного по-
яса с инфраструктурой, обеспечивающей селекцию и получение в необходимом объеме не ГМО сортов сои для
внутреннего потребления и поставки на экспорт. Для проведения исследования применялись сравнительный и
системный анализ, ситуационный подход, полевые опыты. Авторами изучен опыт США по формированию кла-
стеров возделывания сои, установлено, что соя является преобладающей культурой, возделываемой на орошае-
мых землях в штатах Миссисипи, Арканзас и Небраска, где доля сои в структуре орошаемых земель доходит до
59 %. В экономике США, Аргентины и Бразилии экспорт соевых бобов имеет важное значение. Основные постав-
ки направлены в Китай, где потребление оценивается около 100 млн т соевых бобов на сумму почти 40 млрд
долларов. Для России близость к мировому лидеру по импорту сои Китаю могла бы стать одним из преимуществ
по развитию поставок в эту страну, что стало бы стимулом для развития соевого производства и формирования
национальных инновационных кластеров. Основой соевого производства являются высокоурожайные сорта,
адаптированные к местным условиям выращивания. Выведение сортов без использования ГМО-технологий по-
зволяет иметь конкурентные преимущества на рынке органической продукции. Новейшими сортами российс-
кой селекции являются «ВНИИОЗ 86» и «Волгоградка 1», которые позволяют получать на каштановых почвах
Волгоградской области 3–4 т/га. Формирование соевого пояса обеспечит эффект синергии при селекции бобов
сои, организации их производства, обеспечивающего независимость от иностранных рынков семян. При госу-
дарственной поддержке в рамках специализированного кластера, ядром которого должны стать научно-исследо-
вательские институты, обеспечивающие научное и селекционное ядро соевого сельскохозяйственного пояса
Юга России, может быть налажено производство соевых бобов в объемах, покрывающих потребности внутрен-
него рынка, увеличивающих поставки на мировой продовольственный рынок.

Ключевые слова: инновационный кластер, сельскохозяйственные пояса, региональная экономика, Юг Рос-
сии, зарубежный опыт, производство сои, факторы роста, селекция сортов сои, экономическая эффективность.
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Введение

Интенсификация национальной экономики в
целом и сельского хозяйства в частности диктует
необходимость поиска действенных подходов и
механизмов, способствующих этому. В связи с не-
равномерным распределением экономических
ресурсов, в том числе природных, материальных,
трудовых, в мире возникают группировки эконо-

мических акторов, специализирующихся в опре-
деленной сфере. Чаще всего такие группировки
называют кластерами или агломерациями. Под
кластером обычно подразумевают совокупность
компаний, отраслей, институтов, которые, взаимо-
действуя между собой, способствуют росту кон-
курентоспособности друг друга [Шаховская и др.,
2016]. Построение экономики на основе кластери-
зации во многих регионах мира зарекомендовало
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себя как довольно эффективный механизм разви-
тия, активно вовлекающий в свою деятельность
разного рода предпринимательские структуры
[Левченко, 2017; Гайша, 2019; Antwi, 2020]. В мире
выделяют три основных центра кластерного раз-
вития: североамериканский, западноевропейский
и азиатский [Левченко, 2017]. В России в настоя-
щее время формируются регионально-территори-
альные кластеры с промышленной, сельскохозяй-
ственной и инновационной специализацией. Цель
данной статьи заключается в изучении зарубеж-
ного опыта формирования инновационных агропро-
мышленных кластеров; научном обосновании со-
здания в России соевого сельскохозяйственного
пояса (кластера) с инфраструктурой, обеспечива-
ющей получение в необходимом объеме не ГМО
сортов сои российской селекции.

Литературный обзор
и методология исследования

В сельском хозяйстве кластеризация в опре-
деленной степени обусловлена природными факто-
рами, так как большинство сельскохозяйственных
культур требует определенных параметров окружа-
ющей среды для выращивания, в числе которых гла-
венствующая роль принадлежит климатическим и
почвенным показателям. Учет параметров выра-
щивания культур был положен в основу системы аг-
роклиматического и почвенно-экологического рай-
онирования территорий России, отраженного в ра-
ботах В. Докучаева, А. Жученко, Д. Шашко и др.
[Докучаев, 1899; Жученко, 1994; Шашко, 1985]. На-
пример, Б. Книпович в своих исследованиях прихо-
дит к выводу о целесообразности проведения райо-
нирования на основе синтеза двух подходов: учиты-
вающих признаки-факторы, определяющие выбор
хозяйственной деятельности, и признаки-формации,
определяющие выбор технологии районирования
[Книпович, 1925: 24]. Впервые в области агрокли-
матологии П. Колосков предложил учитывать био-
климатический потенциал в качестве критерия оцен-
ки общей потенциальной продуктивности земли, а
урожайность полевых культур – в качестве главно-
го агроклиматического показателя [Колосков, 1971].

Агроклиматическое и почвенно-экологичес-
кое районирование лежат в основе формирования
агрокластеров. На процесс кластеризации оказы-
вают влияние экономические факторы: близость
рынков сбыта, степень наличия материальных и
трудовых ресурсов, уровень цифровизации регио-
нальной экономики и гражданского общества. На
Юге России начинает складываться зерновой кла-

стер, под которым, по мнению О. Бундиной и
А. Хухрина, можно понимать «сеть географичес-
ки сосредоточенных, взаимосвязанных, взаимодо-
полняющих друг друга участников рынка зерна
(сельскохозяйственные организации, фермеры, аг-
рохолдинги, элеваторы, перерабатывающие пред-
приятия, научно-исследовательские и образова-
тельные организации, органы власти, экспортеры
зерна и др.), производящих зерно и продукты его
переработки с использованием инновационных тех-
нологий, создающих уникальные конкурентные пре-
имущества участникам кластера, регионам» [Бун-
дина, Хухрин, 2019: 68]. Перечисленные акторы зер-
нового кластера присутствуют на Юге России,
однако взаимосвязи между ними еще недостаточ-
но тесные для извлечения максимальных преиму-
ществ от совместного взаимодействия. Усиление
взаимодействия может создать условия для опе-
режающего развития территорий и повышения
качества жизни проживающего на них населения.

Опыт формирования кластеров в США

За рубежом, в частности в США, отмечены
примеры формирования кластеров в сельском хо-
зяйстве. Одним из наиболее известных кластеров
в национальных масштабах можно считать так
называемый кукурузный пояс, где преимуществен-
но сосредоточено возделывание кукурузы и сопут-
ствующих перерабатывающих производств [Мед-
ведева, Белых, Середа, 2018]. Культурой, которая
часто входит в севооборот наряду с кукурузой, яв-
ляется соя. На рисунках 1 и 2 показаны площади
возделывания кукурузы и сои в 2017 г. согласно
сельскохозяйственной переписи США [Corn for
Grain, 2017; Soybeans for Beans, 2017]. Как можно
видеть на рисунках, эти площади во многом совпа-
дают, но имеются и отличия. В частности, площа-
ди под соей имеют большее распространение в
южных штатах: Арканзасе и Миссисипи.

Основное производство сои, согласно дан-
ным рисунков 1 и 2, сосредоточено в штатах: Ил-
линойс, Айова, Миннесота, где самые обширные
площади земель, занятых под сою, и самые боль-
шие валовые сборы. На основе данных сельско-
хозяйственной переписи США на рисунке 3 по
штатам показаны площади под посевами сои в
2017 г., превышавшие 1 млн га [National Agricultural
Statistics ... , 2017]. Всего в США в 2017 г. соя была
убрана с площади 36 483 495 га. Урожай составил
118 553 554 тонн. Наибольшие валовые сборы в
разрезе штатов представлены на рисунке 4 [National
Agricultural Statistics ... , 2017].
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Рис. 1. Площадь под кукурузой в США, 2017 г.:
1 точка = 10 000 акров (4 047 га). Общая площадь 84 738 562 акра = 34 293 696 га

Примечание. Источник: [Corn for Grain, 2017].

Рис. 2. Площадь под соей в США, 2017 г.:
1 точка = 10 000 акров (4 047 га). Общая площадь 90 149 480 акров = 36 483 495 га

Примечание. Источник: [Soybeans for Beans, 2017].
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Следует отметить, что доля сои в струк-
туре посевных площадей в таких штатах, как
Миссисипи и Огайо превышала 50 %, а в шта-
тах Арканзас, Индиана и Иллинойс составляла
49, 48 и 47 % соответственно. Что касается оро-
шения, то соя возделывается на 3 785 833 га
орошаемых земель, наибольшие площади сои на
орошении сосредоточены в штатах Арканзас
(1 121 104 га) и Небраска (1 015 403 га), где ее
доля доходит до 57 и 30 % соответственно.
Больше чем в Арканзасе доля сои в структуре
орошаемых земель была только в штате Мис-
сисипи и превысила 59 %.

В штатах Небраска и Арканзас сосредото-
чены наибольшие площади орошаемых земель в
США – 3 475 721 и 1 964 876 га, что соответ-
ствует 1-му и 3-му местам. Таким образом, в

штате Арканзас большинство орошаемых пло-
щадей (57 %) предназначены для выращивания
сои, а в штате Небраска – 30 %. В штатах с наи-
большими площадями и валовым сбором доля
сои, возделываемой с использованием орошения,
также значительна. Так, в штате Иллинойс она
составляла 31 %, в штате Айова – 34 %, в штате
Миннесота – 21 %. Урожайность в штате Небрас-
ка тоже характеризуется как одна из наиболее
высоких среди штатов и составляет 3,76 т/га, в
штате Арканзас урожайность ниже на 9 % и со-
ставляет 3,42 т/га.

Средняя урожайность в США в 2017 г.
была равна 3,2 т/га, а по штатам варьировала
от 2,0 до 3,84 т/га. Мировой рекорд урожайнос-
ти сои был достигнут в 2016 г. американским
фермером из штата Джорджия Рэнди Дауди,

 

Рис. 3. Площадь под посевами сои по штатам США, га, 2017 г.
Примечание. Составлено авторами по: [National Agricultural Statistics ... , 2017].

 

Рис. 4. Валовой сбор сои по штатам США, т, 2017 г.
Примечание. Составлено авторами по: [National Agricultural Statistics ... , 2017].
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который составил 11,5 т/га [Мировой рекорд
урожайности ... , 2019]. Для многих стран экс-
порт соевых бобов является источником валют-
ных поступлений [Antwi, Onumah, 2020; Islas-
Rubio,  Higuera-Ciapara, 2019]. В Аргентине бо-
лее 50 % валютных поступлений происходит
благодаря производству сои; в Бразилии соевый
комплекс ежегодно приносит в казну 24,5 млрд
долл. США, в том числе около 5,7 млрд долл.
США в иностранной валюте [Islas-Rubio,
Higuera-Ciapara, 2019].

В экономике США экспорт соевых бобов
имеет важное значение. Так, в 2017 г. он соста-
вил 22 млрд долл. США, основная доля экспорта
57 % (12,4 млрд долл.) приходилась на Китай
[Soybean and Oil ... , 2016; Where does the United
States ... , 2017], где объемы импорта, по оцен-
кам экспертов, составляют порядка 100 млн т
соевых бобов на сумму почти 40 млрд долларов.
Соевые кластеры просматриваются в пределах
нескольких штатов. В целом они образуют еди-
ный соевый пояс США.

Формирование
соевого сельскохозяйственного пояса

в России

Для России близость к мировому лидеру по
импорту сои Китаю могла бы стать одним из
преимуществ по развитию поставок в эту стра-
ну, что стало бы стимулом для развития соевого
производства. Соя культурная (лат. Glycine
max) – однолетнее растение из семейства бобо-
вых, является одной из основных белковых и од-
новременно масличных культур в земледелии.
Соя – четвертая по распространенности культу-
ра после пшеницы, кукурузы и риса и имеет стой-
кую тенденцию к увеличению [Terzić et al., 2018;
Van Gedler et al., 2008]. В мире ареал возделыва-
ния сои простирается от 48–50 ю. ш. (Австра-

лия, Южная Америка) до 54–56 с. ш. (Дальний
Восток России, Канада) [Балакай, Куприянова,
2019]; в России соя может возделываться юж-
нее линии Смоленск – Калуга – Рязань – Са-
ранск – Ульяновск – Уфа – Омск – Новоси-
бирск – Тында [Колосков, 1971]. Всего, по дан-
ным Росстата, в 2019 г. в хозяйствах всех кате-
горий Российской Федерации площади, занятые
под сою, составили 3 039,4 тыс. га. За 5 лет они
увеличились на 51 % (на 1 027 тыс. га), за 10 лет –
на 246,6 % (на 2 162,4 тыс. га). По отношению к
2001 г. площади выросли на 629,6 % (на
2 622,8 тыс. га) (рис. 5).

Центрами возделывания сои являются три
федеральных округа – Дальневосточный, Цен-
тральный и Южный. Лидерами по производству
сои в 2019 г. стали следующие регионы: Амурс-
кая область (размер площадей – 857,1 тыс. га),
Приморский край (309,4 тыс. га, Курская об-
ласть (281,7 тыс. га), Белгородская область
(267,2 тыс. га), Краснодарский край (203,5 тыс.
га). Значительные наделы имеются в Воронеж-
ской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Самар-
ской, Саратовской, Пензенской, Новосибирской
областях, Алтайском, Ставропольском и Хаба-
ровском краях [Агропромышленный комплекс
России ... , 2018]. На рисунке 6 представлены
регионы, составляющие соевый сельскохозяй-
ственный пояс России.

Важным резервом роста производства и
урожайности сои является использование урожай-
ных сортов российской селекции и совершенство-
вание приемов их агротехники и полива. По мне-
нию Почетного Президента Российского соево-
го союза А. Устюжанина, для достижения про-
довольственного и кормового баланса сои, Рос-
сии необходимо производить около 12 млн т со-
евых бобов. Эксперты МСХ РФ обозначили пло-
щади, которые необходимо засеять под сою до
2030 г. – 5 млн га [Российский cоевый cоюз, 2020].

 

Рис. 5. Посевные площади, занятые под сою в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, по годам
Примечание. Составлено авторами по: [Российский cоевый cоюз, 2020].
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Составные элементы
сельскохозяйственного соевого кластера

Определение возможного ареала возделы-
вания сои – это только начальный этап по фор-
мированию национального инновационного кла-
стера – соевого пояса. В основе кластерного
подхода заложены следующие показатели: аг-
роклиматические условия территории; требова-
ния растений к произрастанию и соответствие
природных показателей их требованиям; почвен-
но-экологические условия, влияющие на урожай-
ность сельскохозяйственных культур; экономи-
ческие показатели деятельности сельхозтова-
ропроизводителей (возможности для инвестиро-
вания в производство).

На основе использования соевых бобов воз-
можна организация последующих производствен-
ных процессов, в числе которых: производство
соевой муки, соевого масла, кормов, соевого ана-
лога мяса, соевого «молока» и напитков на его
основе, соевого «сыра» – тофу, откорм животных
(КРС, свиней) и птицы (куры, индюшки) для про-
изводства мяса и яиц. Сопутствующие производ-
ства в составе кластера могут включать заводы
по переработке сои, птицефабрики, мясокомби-

наты, комбикормовые и пищевые комбинаты. По
данным Российского cоевого cоюза, в России
планируется строительство 23 заводов по глубо-
кой переработке сои, один из таких заводов пла-
нируется в Октябрьском районе Ростовской об-
ласти [Российский cоевый cоюз, 2020].

На Дальнем Востоке одним из научных цен-
тров, специализирующихся по сое, является Все-
российский научно-исследовательский институт
сои, где проводятся фундаментальные исследо-
вания по изучению генетических ресурсов сои,
процессов симбиотической азотфиксации и фо-
тосинтетической активности посевов сои и дру-
гих новейших биотехнологических методов се-
лекции. На Юге России ведущими научно-иссле-
довательскими учреждениями в области селек-
ции и семеноводства сои являются ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт масличных куль-
тур им. В.С. Пустовойта» (Краснодар), ФГБНУ
«Аграрный научный центр «Донской» (Ростовс-
кая область), ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого земле-
делия» (Волгоград). Разработку технологий воз-
делывания сои на орошаемых землях в Ростовс-
кой области ведут ученые ФГБНУ «Российский

Рис. 6. Карта сельскохозяйственного соевого пояса России: текущее состояние, потенциал производства сои,
250 млн га, 23 завода

Примечание. Составлено авторами по: [Российский cоевый cоюз, 2020].
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научно-исследовательский институт проблем
мелиорации» [Балакай, Селицкий, 2019].

Исследования, проводимые в ФГБНУ
ВНИИОЗ (Волгоград) по сортовому разнообра-
зию, по созданию скороспелых сортов сои с вы-
соким качеством зерна, по адаптации к природ-
ным условиям, по технологиям полива и агропро-
изводства, имеют важное значение не только для
экономики Юга России. Особенно важна для вы-
ращивания сои оценка мелиоративного потенци-
ала территории, наличие доступных водных ре-
сурсов [Гурина, Медведева, 2019]. Выведенные
в ФГБНУ ВНИИОЗ сорта сои: «Волгоградка 1»,
«Волгоградка 2», «ВНИИОЗ 86», «ВНИИОЗ 76»,
«ВНИИОЗ 31», хотя и различаются по уровню
урожайности, обладают общим свойством – хо-
рошо адаптируются к условиям произрастания
[Толоконников и др., 2018].

Одним из скороспелых является сорт
«ВНИИОЗ 86», который был получен на основе
гибридизации сорта «Белоснежка» (Украина) и
сорта-образца «К-6401 ВИР» (США), с после-
дующим двухкратным индивидуальным отбором
на протяжении пяти лет.

В таблице показана сравнительная экономи-
ческая эффективность возделывания сортов сои
«Волгоградка 1» и «ВНИИОЗ 86» в ОПХ «Оро-
шаемое» Волгоградской области.

Из данных таблицы видно, что сорт сои
«Волгоградка 1» имеет большую урожайность –
на 0,93 т/га, уровень рентабельности – на 26,6 %.

Россия продолжает испытывать недостаток
в семенах собственной селекции сои [Кружилин,
Толоконников, Вишнякова, 2000]. В 2005 г. в Гос-
реестре селекционных достижений России име-
лось три сорта сои иностранной селекции, в 2016 г.
их стало 57, или более 30 % от общего количе-
ства (181) зарегистрированных сортов. Российс-
кие сорта не ГМО-сои хорошо известны на ми-
ровом рынке, однако, они составляют лишь ма-

лую толику мировой торговли. Российским ори-
гинаторам семян сои достаточно сложно проти-
востоять агрессивной маркетинговой политике
зарубежных компаний, и здесь без государствен-
ной поддержки и институциональных решений
трудно обойтись. Многое можно реализовать
через создание специализированного кластера
[Ибрагимова, 2017]. Ядром такого кластера дол-
жны стать научно-исследовательские институ-
ты, которые смогут обеспечить научное и селек-
ционное ядро соевого сельскохозяйственного по-
яса Юга России.

Заключение

Кластеризация в сельском хозяйстве обус-
ловлена природными факторами и экономичес-
кой эффективностью. Сложившаяся система аг-
роклиматического и почвенно-экологического
районирования территорий может послужить
платформой для создания территориальных и
инновационных кластеров. Взаимосвязанные,
взаимодополняющие друг друга участники кла-
стера (сельскохозяйственные организации, фер-
меры, агрохолдинги, элеваторы, перерабатыва-
ющие предприятия, НИИ, органы власти) могут
обеспечить внедрение инновационных техноло-
гий, создающих конкурентные преимущества для
всех участников процесса. Одним из перспектив-
ных кластеров может стать – сельскохозяйствен-
ный соевый пояс, который способен максималь-
но использовать закономерности и естественные
механизмы самоорганизации сложных социаль-
но-экономических и биотехнологических систем;
уникальность конкурентных преимуществ на ос-
нове достижений науки; интеграцию в федераль-
ные и региональные целевые агломерации. Со-
здание соевого кластера позволит ускорить про-
цесс получения не ГМО сортов сои российской
селекции, способных на орошаемых землях по-

Таблица
Экономическая эффективность возделывания сортов сои «Волгоградка 1»

и «ВНИИОЗ 86» в Волгоградской области, 2018 г.

Показатель Сорт 
«Волгоградка 1» «ВНИИОЗ 86» 

Урожайность, т/га при HCP05 – 0,2 т/га 3,85 2,92 
Стоимость зерна, тыс. руб./га 52,5 43,4 
Производственные затраты, тыс. руб./га 30,4 29,7 
Условно-чистый доход, тыс. руб./га 22,1 13,7 
Себестоимость зерна, тыс. руб./т 7,9 10,7 
Рентабельность производства, % 72,7 46,1 

Примечание. Составлено авторами по материалам исследования ФГБНУ ВНИИОЗ.
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казывать высокие урожаи. Интересен для реги-
онального развития опыт США, где сформиро-
ванный механизм государственной поддержки
участников кластеров позволяет получать рекор-
дные урожаи. Дальнейшее увеличение производ-
ства сои в Российской Федерации определяется
рядом факторов, в числе которых: увеличение
посевов в традиционных регионах и расширение
ареала возделывания на территориях с более
суровыми климатическими условиями; повыше-
ние эффективности российской школы селекции
в области создания не ГМО сортов сои. В перс-
пективе площади занятия под сою могут увели-
читься с 3 до 5 млн га, что позволит получать до
7 млн т товарного сырья для разных отраслей
национальной экономики.
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