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эти данные анализировать и сравнивать с контролем, 
то выясняется, что баранчики опытной группы израс-
ходовали на 1 кг прироста на 1,04 кормовых единиц 
меньше (табл. 3).

Уровень рентабельности откорма молодняка со-
ставил по опытной группе 38,48%, а по контрольной – 
11,30%.

Таким образом, в процессе 60 дневного откорма 
произошло не только количественное увеличение 
живой массы сравниваемых групп ягнят, но и каче-
ственное улучшение пищевой ценности баранины. 
При этом повышение питательности рациона на 20% 
обеспечило увеличение прироста живой массы 
на 40%, снижение затрат корма на прирост на 13,7% 
и повысило рентабельность производства продук-
ции на 27,2%.
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В настоящее время менеджмент агропромышленно-
го производства страны активно использует кла-

стерную теорию при разработке стратегий социаль-
но-экономического развития территориальных систем 
различного уровня: от национальных до региональных 
и муниципальных. Однако, в практике ведения овце-
водства нет полной ясности различий между кластера-
ми и другими формами интеграционных формирова-
ний. В этой связи целесообразно раскрыть основные 
положения кластерной теории экономического разви-

тия и методические подходы к формированию сельско-
хозяйственных кластеров по производству и реализа-
ции шерсти.

Основоположником кластерной теории экономиче-
ского развития принято считать профессора Гарвард-
ской экономической школы М. Портера. Он определил 
кластер как «сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний, специ-
ализированных поставщиков услуг, фирм в родствен-
ных отраслях, а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, торговых объединений) в опреде-
ленных областях, конкурирующих, но при этом веду-
щих совместную работу» [1].

Минэкономразвития РФ классифицирует терри-
ториальный кластер как объединение предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специ-
ализированных производственных и сервисных ус-
луг, научно-исследовательских и образовательных 
организаций, связанных отношениями территори-
альной близости и функциональной зависимости 
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в сфере производства и реализации товаров и ус-
луг [2].

Следует отметить точку зрения многих ученых 
о том, что кластер не является организационно-пра-
вовой формой, то есть не выступает в качестве юри-
дического лица. Его участники в большинстве слу-
чаев являются самостоятельными хозяйствующими 
субъектами и взаимодействуют на основе долговре-
менных и устойчивых договорных отношений. Эти 
отношения способствуют развитию производства 
и конкуренции, совместному выходу на внешние 
рынки, организации совместных научных исследо-
ваний, процессов подготовки и переподготовки спе-
циалистов и решению других сопряженных вопро-
сов. [3,4,5].

Региональные (территориальные) кластеры явля-
ются одной из наиболее эффективных форм органи-
зационных структур пространственной экономики, 
и, согласно рекомендациям Минэкономразвития РФ, 
их развитие является одним из условий повышения 
ее конкурентоспособности и интенсификации меха-
низмов частно-государственного партнерства. Регио-
нальный кластер позволяет стимулировать не только 
развитие его предприятий, но и способен стать одной 
из «точек роста» региона за счет с одной стороны, 
внутренней конкуренции и с другой, плодотворного 
взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи фор-
мирование сельскохозяйственных кластеров по про-
изводству и реализации шерсти в регионах с доста-
точно развитым овцеводством позволит существенно 
увеличить объёмы производства шерсти и её конку-
рентоспособность, индикаторы которых предусмо-
трены в Отраслевой целевой программе «Развитие 
овцеводства и козоводства в Российской Федерации 
на 2011-2014 г.г. и на плановый период до 2020 года», 
утверждённой приказом Минсельхоза РФ 02.09.2011 
№ 294 [6].

Основной целью создаваемого регионального кла-
стера по производству и реализации шерсти должно 
являться обеспечение роста объемов производства 
шерсти в экономике региона и повышение конкурен-
тоспособности его овцеводческих хозяйств, предпри-
ятий и организаций.

Предпосылками для создания кластера по произ-
водству и реализации шерсти могут быть существен-
ные конкурентные позиции региона на внутреннем 
и международном рынках шерсти, а именно: значи-
тельное поголовье овец и коз и их высокая продук-
тивность; значительные объёмы производства шерсти 
в регионе и её качество; наличие племенных овце-
водческих хозяйств, которые выполняют большую 
работу по сохранению ценного генофонда овец и его 
совершенствованию, включая шерстную продуктив-
ность; крупные овцеводческие хозяйства коллектив-
ных форм собственности; крестьянские (фермерские) 
овцеводческие хозяйства и хозяйства населения; ма-
лые предприятия по первичной обработке шерсти; 
различные посреднические организации; научно-ис-

следовательские и образовательные организации, 
осуществляющие научное сопровождение овцевод-
ства и подготовку квалифицированных специалистов 
для всех отраслей сельского хозяйства, включая овце-
водство.

Организационная структура кластера, как пред-
ставляется авторам, должна включать следующие ос-
новополагающие элементы:

- ядро кластера: овцеводческие хозяйства всех 
форм собственности, занимающиеся производством 
шерсти как конечного вида продукции;

- посреднические организации и потребители 
шерсти;

- сопутствующие предприятия первичной обработ-
ки шерсти и шерстяной промышленности, осущест-
вляющие промывку шерсти и ее переработку;

- поставщики специализированных услуг: научное 
сопровождение; ветеринария; подготовка кадров; фи-
нансовое обслуживание;

- структуры содействия и управления региональ-
ных органов власти и некоммерческих объединений.

При организации кластеров принципы независи-
мости и кооперации входящих в него субъектов хо-
зяйствования являются одними из главных. Отсюда 
организация кластера по типу ассоциации является 
более предпочтительной. В этом случае предпри-
ятия и организации, входящие в кластер, являются 
независимыми самостоятельными хозяйствующи-
ми структурами, и конкуренция между ними (внутри 
кластера) является одной из важных движущих сил 
его развития.

Второй важной движущей силой развития кла-
стера является кооперация, которая с учетом особен-
ностей организационных форм ведения овцеводства 
в регионе позволяет встроить в структуру кластера 
крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства на-
селения.

Конечной продукцией создаваемого кластера явля-
ется немытая шерсть и, при наличии производствен-
ных мощностей и спроса – мытая шерсть.

Управление деятельностью кластера осуществля-
ется Советом, в состав которого, кроме руководителей 
объединяющихся предприятий и организаций, целе-
сообразно включать представителей региональных 
органов власти. Руководство советом кластера, веро-
ятно, должны осуществлять организации – лидеры 
соответствующих отраслей кластера (производство 
шерсти, реализация, первичная обработка). Совет кла-
стера, как принято, имеет стратегические, аналитиче-
ские и координационные функции. При этом решение 
перспективных задач в кластерных структурах должно 
осуществляться на основе методологии индикативного 
планирования и долгосрочных договорных отноше-
ний. Принятые решения Совета кластера по координа-
ционной политике выполняются его участниками под 
руководством организаций – лидеров, возглавляющих 
Совет кластера и организации – координатора класте-
ра. Инициаторами создания кластера должны высту-
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пать соответствующие властные структуры регионов. 
Примерная модель взаимодействия участников класте-
ра по производству и реализации шерсти представлена 
на рисунке.

Одним из важнейших преимуществ формирова-
ний типа кластеров является концентрация внимания 
не на отдельных отраслях и предприятиях, а на свя-
зях между объединениями, предприятиями и орга-

низациями. Поэтому при формировании в регио-
не кластера по производству и реализации шерсти 
особое внимание необходимо уделить организации 
различных кооперативов, объединяющих хозяйства 
населения и крестьянско-фермерские хозяйства в ор-
ганизационно-структурированные кластерные обра-
зования, находящиеся между собой в тесном взаи-
модействии.
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Рис. Примерная модель взаимодействия участников регионального кластера 
по производству и реализации шерсти

Наиболее предпочтительным направлением 
интеграции является кооперирование крестьян-
ско-фермерских хозяйств и хозяйств населения 
с крупными коллективными предприятиями сель-
скохозяйственного производства, которые смогут 
оказывать им помощь в проведении селекционных 
и ветеринарных мероприятий, производстве и реа-
лизации шерсти.

Вторым ключевым направлением обеспечения эф-
фективного функционирования создаваемого кластера 
по производству и реализации шерсти является совер-
шенствование инфраструктуры рынка шерсти. Здесь 
возможны варианты: установление прямых связей 
между производителями и переработчиками шерсти 
или их кооперативами и устранение лишних посред-
ников; улучшение качества производимой шерсти и ее 
подготовки к продаже; более широкое использование 
сертификации шерсти при ее продаже, что приведет 
к снижению затрат на осуществление функций контро-
ля; прогнозирование уровня продажных цен на шерсть 
и их координация, что позволит увеличить долю непо-
средственного производителя шерсти в цене конечной 
продукции.

Что касается способов продажи шерсти в создава-
емом кластере по производству и реализации шерсти, 
то дальнейшее развитие, вероятно, получит продажа 
по частным соглашениям, которая будет совершен-
ствоваться в направлении более широкого исполь-
зования предпродажных измерений торговой массы 
и показателей качества шерсти и их сертификации; 
прогнозирования продажных цен на шерсть в конди-
ционно-чистой массе и координации их уровня, фор-
мирующегося на рынке [7].

При оценке эффективности создаваемого класте-
ра следует учитывать, что производство шерсти, как 
и вся отрасль овцеводства, в сельскохозяйственных 
предприятиях коллективных форм собственности 
в последние годы являются нерентабельными видами 
деятельности. Основные причины их убыточности: 
ежегодный рост цен и тарифов на энергетические 
и материальные ресурсы, как следствие ценовой поли-
тики государства; низкие продажные цены на шерсть. 
Поэтому некорректно прогнозировать повышение эф-
фективности работы кластера за счёт снижения этих 
затрат. Повышение эффективности функционирова-
ния кластера может быть достигнуто за счёт факто-
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ров, оказывающих влияние на величину продажных 
цен шерсти и опосредованно на её конкурентоспо-
собность: кооперирование её производителей; совер-
шенствование селекционной работы в овцеводстве; 
подготовка шерсти в соответствии с требованиями 
действующих ГОСТов; широкое использование сер-
тификации шерсти; прогнозирование минимального 
уровня продажных цен на шерсть и их координация.
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ШЕРСТИ
С.Ю. ЮСУПОВ, А. ХАСИЛБЕКОВ

Самаркандский сельскохозяйственный институт

В статье приведены способы улучшения очистки и по-
вышения объема очищенной шерсти, производимой в специ-
ализированных животноводческих хозяйствах. Показаны 
результаты экспериментальных исследований устройства 
для первичной обработки засоренной шерсти.

Ключевые слова: шерсть кизячная, сваленная, засорен-
ная, очистка шерсти, натуральные и искусственные волокна.

Овечья шерсть по своим техническим свойствам 
значительно отличается от многих других на-

туральных и искусственных волокон используемых 
в текстильной и трикотажной промышленности. По-
этому она продолжает оставаться важным сырьём для 
легкой промышленности.

Несоблюдение условий кормления, содержания 
и ухода за овцами, плохая организация и проведе-
ние стрижки, классировки и хранения, не выполнение 
режимов первичной обработки сырья приводят к поте-
рям физико-механических и технологических свойств 
шерсти, появлению пороков и дефектов.

Основным и наиболее распространенным по-
роком шерсти можно считать засоренность шерсти 
трудноотделимыми примесями растительного проис-
хождения. Что касается переработки сильнозасорен-
ной, кизячной и свалянной шерсти в хозяйственных 

условиях, то до сих пор этот вопрос остается откры-
тым, ибо сильнозасоренная кизячная и сильно сва-
лянная шерсть, часто не подвергаясь обработке вы-
брасывается.

Для правильной организации классировки и со-
ртировки шерсти на стригальном пункте необходимо 
иметь современный стол для классировки и устрой-
ство для первичной очистки шерсти.

Следовательно, вопросы совершенствования техно-
логий классировки, сортировки, очистки и первичной 
переработки шерсти и создание технических средств 
для их осуществления, являются крайне актуальными.

Цель исследований – обоснование параметров 
технического средства, позволяющего повысить ка-
чество очистки, повысить производительность труда 
и снизить энергетические расходы.

Методы исследований. Теоретические исследо-
вания проводились с использованием основных поло-
жений классической механики и высшей математики. 
Экспериментальные исследования выполнены на об-
рацах шерсти овец каракульной породы и курдочнных 
овец джайдара.

Условия проведения испытаний определены 
по ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. 
Методы определения условий испытаний».


