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Аннотация. На основании анализа состава и функциональных особенностей агротехнопарков и агропромышленных кластеров авторы впервые дают оригинальное 
определение понятию «аграрный учебно-научно-производственный кластер» (аграрный УНПК), определяя его как комплексное территориальное образование, включаю-
щее объединение его функциональных частей, позволяющее на основе синергетического эффекта совместно решать поставленные задачи. Представлено описание проек-
та формирования аграрного УНПК на основе научно-производственной базы «Чкаловская» Государственного университета по землеустройству. Обоснована необходимость 
формирования аграрного УНПК в рамках разработки специального землеустроительного проекта. Среди специфических особенностей данного землеустроительного про-
екта отмечается необходимость: 1) оценки эффективности работы каждой функциональной части аграрного УНПК как отдельно друг от друга, так и в совокупности для выяв-
ления синергетического эффекта; 2) применения квалиметрических показателей оценки текущих изменений и отложенных эффектов проектирования при анализе аграрно-
природных рисков; 3) использования в качестве основной цели проекта не экономическую эффективность, а совокупное целеполагание, обеспечивающее формирование 
природно-культурного развития территории. В заключении авторы отмечают, что создание в аграрных вузах страны в настоящее время учебно-научно-производственных 
кластеров обеспечивает формирование синергетического эффекта в образовательном процессе, который имеет ключевую практическую значимость.
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Abstract. Based on the analysis of the composition and functional features of agrotechnoparks and agro-industrial clusters, the authors for the first time give an original 
definition of the concept of “agricultural educational, scientific and production cluster” (agricultural ESPC), defining it as a complex territorial entity, including the unification of its 
functional parts, allowing on the basis of a synergetic effect to solve the tasks set locally. tasks. The description of the project for the formation of an agricultural ESPC on the basis 
of the scientific and production base “Chkalovskaya” of the State University of Land Use Planning is presented. The necessity of the formation of an agricultural ESPC within the 
framework of the development of a special land management project is substantiated. Among the specific features of this land management project, the need is noted: 1) evaluating 
the effectiveness of each functional part of the agricultural ESPC, both separately from each other and in combination to identify a synergetic effect; 2) using qualimetric indicators 
to assess current changes and deferred design effects in the analysis of agricultural and natural risks; 3) using as the main goal of the project is not economic efficiency, but aggregate 
goal setting, ensuring the formation of natural and cultural development of the territory. In conclusion, the authors note that the creation of educational, scientific and production 
clusters in agricultural universities of the country currently ensures the formation of a synergetic effect in the educational process, which has a key practical significance.
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Актуальность. Активизация процесса пере-
хода агропромышленного комплекса на путь 
инновационного развития, включающего бы-
строе освоение современных передовых тех-
нологий, требует не только совершенствования 
подготовки высококвалифицир ованных кадров 
в  стенах вузов, но и, что наиболее важно сей-
час, — формирования у выпускников практиче-
ских производственных навыков по выбранной 
специальности.

В этой связи возрастают требования к повы-
шению эффективности использования имеющих-
ся в аграрных вузах производственных баз, про-
мышленных полигонов, полевых лабораторий.

Теоретический анализ отдельных аспек-
тов проблемы. Объекты или места приобре-
тения практических навыков в процессе обуче-
ния в аграрных вузах существовали всегда. Они 
имели различные формы в  зависимости от ре-
шаемых задач и поставленных целей, что в зна-
чительной степени ограничивало получаемые 
ими результаты. Учебно-практическую и отчасти 

научную деятельность выполняли полигоны, 
а также научно-исследовательские лаборатории 
при этих полигонах. 

Следующий этап развития учебно-производ-
ственной и научно-образовательной деятельно-
сти связан с появлением агротехнопарков и аг-
ропромышленных кластеров. 

Если кратко анализировать сущность, со-
держательную часть и цели отмеченных форми-
рований (объектов), изложенных в  различных 
литературных источниках [1-6], то необходимо 
отметить следующее. 

Агротехнопарк  — это объединение физи-
ческих и/или юридических лиц, созданное для 
повышения результатов своей деятельности на 
основе привлечения научных достижений, ре-
шающее как производственные, так и  социаль-
ные задачи [2].

По своей сущности агротехнопарк  — это 
многофункциональный инновационный ком-
плекс, в состав которого входят (или могут вхо-
дить) следующие элементы: промышленная 

зона (промышленное выращивание и  перера-
ботка сельскохозяйственных культур); экспери-
ментальная зона (экспериментальные лаборато-
рии/поля выращивания); образовательная зона 
(учебные учреждения/практические полигоны 
выращивания); рекреационная зона (парковый 
ландшафт/выставочные площадки). 

Агротехнопарк в  целом формирует терри-
торию, на которой увязаны инновационные 
комплексы и  агрокультурный ландшафт. Его ос-
новными задачами являются: круглогодичное 
производство сельскохозяйственного продукции, 
проведение научно-исследовательских разрабо-
ток в  аграрной сфере, подготовка квалифициро-
ванных кадров для сельского хозяйства, а  также 
организация выставочной деятельности и рекре-
ационно-развлекательных мероприятий [1, 2]. 

Понятие «кластер» происходит от английско-
го «cluster» — скопление, кисть, рой. Более рас-
ширенно, под понятием «кластер» также рассма-
тривают объединение нескольких однородных 
элементов, которое может рассматриваться как 
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самостоятельная единица, обладающая опре-
деленными свойствами [4]. Поскольку агропро-
мышленные кластеры свою деятельность могут 
основывать на трех свойствах: 1) географиче-
ской локализации; 2) взаимосвязи между пред-
приятиями отрасли; 3) технологической вза-
имосвязи разных отраслей для производства 
готового продукта. [5], то можно согласиться со 
следующим определением этого понятия. 

Агропромышленный кластер — это устой-
чивое территориально-отраслевое партнер-
ство, объединенное инновационной програм-
мой внедрения передовых производственных, 
инжиниринговых и управленческих технологий 
с  целью повышения конкурентоспособности 
его участников [5, 6]. В данном текстовом опре-
делении кластера отсутствует учебно-образова-
тельная составляющая, однако она с явной оче-
видностью предполагается, так как достижение 
поставленной цели повышения конкурентной 
способности на базе инновационного развития 
невозможно без процесса обучения и освоения 
навыков владения новыми технологиями.

Сравнивая определения двух рассматривае-
мых нами объектов, можно отметить их сходство, 
а именно, в обоих определениях — это террито-
риальное образование, имеющее ряд функций, 
которые комплексно объединены между собой, 
что безусловно формирует синергетический эф-
фект как единую цель объединения.

Основное отличие, по нашему мнению, в том, 
что «аграрный кластер» — более широкое поня-
тие, связанное с  объединением различных от-
раслей, предприятий и иных производственных 
структур АПК для улучшения работы каждого 
из них на основе формирования оптимальных 
взаимосвязей.

Агротехнопарк  — более конкретное по це-
лям, задачам и  содержанию объединение, что 
позволяет высказать предположение, что агро-
технопарк можно рассматривать как составную 
часть аграрного кластера. 

На основе изложенного и в завершение тео-
ретической части данной публикации, мы пред-
лагаем свое определение понятию «аграрный 
учебно-научно-производственный кластер». 

Аграрный учебно-научно-производствен-
ный кластер  — это комплексное территори-
альное образование, включающее объедине-
ние его функциональных частей, позволяющее 
на основе синергетического эффекта совместно 
решать поставленные задачи.

Практические пути решения заявленной 
проблемы. В  этом году исполнилось ровно 
60 лет со дня основания учебного полигона Го-
сударственного университета по землеустрой-
ству. На выделенном земельном участке площа-
дью 100  га вблизи железнодорожной станции 
«Чкаловская» Щелковского района Московской 
области были построены кирпичные домики 
для проживания студентов и  преподавателей, 
столовая, ряд необходимых инженерных ком-
муникаций и сооружений. На полигоне в основ-
ном проводилась учебная практика по геодезии, 
впоследствии была организована практика по 
почвоведению. С течением времени в результа-
те творческих усилий профессорско-препода-
вательского состава Университета полигон стал 
выполнять функцию научно-учебной базы. 

На рисунке 1  представлено расположение 
земельного участка учебного полигона, на тер-
ритории которого планируется размещение 
учебно-научно-производственного кластера  — 
агротехнопарка (с проектными линиями). 

В  соответствии с  Программой стратегиче-
ского развития ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» на 2022-
2030  годы [7], главной стратегической целью 
Государственного университета по землеу-
стройству является вхождение в  группу систе-
мообразующих отраслевых вузов  — мировых 
лидеров в подготовке кадров для землеустрой-
ства и  кадастров, ведущий инновационный 
центр в  области науки и  образования, от-
вечающий на современные запросы рынка 
труда и  интегрированный в  аграрно-про-
мышленный сектор экономики и  сектор ус-
луг в области рационального землепользова-
ния, информационного обеспечения кадастра 
недвижимости.

Одной из ключевых задач для достижения 
поставленной цели (согласно стратегии разви-
тия Университета) является развитие и  совер-
шенствование «современной материально-тех-
нической базы, приборного парка и  наличия 
полигонов для разработки и  апробации новых 
технологий получения, обработки и  распро-
странения топографо-геодезической, планово-
картографической, мониторинговой и  другой 
информации» [7, с. 27].

Рисунок 1. Расположение земельного участка полигона «Чкаловский» на территории Московской области
Figure 1. The location of the land plot of the landfill “Chkalovsky” on the territory of the Moscow region

Рисунок 2. Зонирование территории проектируемого агротехнопарка на кластеры и функциональные зоны
Figure 2. Zoning of the territory of the projected agrotechnopark into clusters and functional zones
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В  этой связи в  Университете разработаны 
стратегия и  проект развития научно-учебной 
базы «Чкаловская», согласно которым на ее осно-
ве будет создан аграрный учебно-научно-про-
изводственного кластер (агротехнопарк).

Кластер будет включать: 
 – разбивку сада многолетних древесных по-

род и  кустарника (6  га); ландшафтного парк 
и зоны отдыха (10 га); 

 – проектирование и размещение карбонового 
полигона (2  га); площадок для мониторинга 
окружающей среды (5  ед.); опытных полей 
сельскохозяйственных культур (3  га); «апте-
карского огорода» (1 га);

 – создание лабораторий микроклонирования; 
теплиц для сельскохозяйственных культур 
(15 га) и для лесовосстановления (2 га); вер-
тикальной фермы (1 га);

 – реконструирование существующей и  фор-
мирование необходимой (инновационной) 
агро- и инженерной инфраструктуры.
На рисунке 2 показано проектное зонирова-

ние территории проектируемого агротехнопар-
ка на кластеры и функциональные зоны.

Создание кластера, включающего перечис-
ленные объекты (его функциональные состав-
ные части), должно обеспечить решение следу-
ющих задач:

 – формирование у  студентов практических 
навыков использования современных ме-
тодов ведения садоводства, растениевод-
ства и земледелия, проведения мониторинга 
окружающей среды, контроля и учета факто-
ров негативного влияния на землепользова-
ние и  иных практических навыков в  сопря-
женных отраслях науки и практики; 

 – проведение на собственной базе научных 
исследований по земледелию, почвоведе-
нию, растениеводству, экологии и  инженер-
ному обустройству сельскохозяйственных 
территорий;

 – использование кластера в  качестве демон-
страционной площадки инновационных раз-
работок в аграрных отраслях науки, а также 
внедрения авторских разработок ученых, 
аспирантов и студентов;

 – получение качественной сельскохозяй-
ственной продукции для обеспечения столо-
вой Университета.
Анализируя поставленную в  настоящей пу-

бликации проблему формирования (проекти-
рования) аграрного учебно-научно-производ-
ственного кластера, авторы пришли к  выводу, 
что ее решение должно осуществляться в  рам-
ках реализации специального землеустрои-
тельного проекта. Такой вывод также сопряжен 
с результатами анализа практики современного 
землеустройства, характеризуемого, по мнению 
авторов, «временем перелома к лучшему» [8, 9].

Следует отметить специфическую особен-
ность разработки и  обоснования указанного 

проекта землеустройства, которая, по мнению 
авторов, следующая:

 – эффективность работы каждой функцио-
нальной части аграрного учебно-научно-
производственного кластера необходимо 
определять отдельно друг от друга, а  также 
в совокупности для оценки синергетическо-
го эффекта, как ключевого в данной системе;

 – основная цель проекта должна определять-
ся не экономической эффективностью, а со-
вокупным целеполаганием, обеспечиваю-
щим формирование природно-культурного 
и  иного устойчивого развития территории 
и ее составных частей;

 – необходим расчет и анализ агро-природных 
рисков в  изменении устойчивости развития 
территории с  использованием квалиметри-
ческих показателей оценки ожидаемого ре-
зультата;

 – необходим расчет и оценка текущих и отло-
женных эффектов, а также иных показателей, 
которые могут возникнуть в процессе прове-
дения землеустроительных работ и  состав-
ления проекта.
Выводы (Заключение). На основании выше-

изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Создание в аграрных вузах страны в насто-

ящее время учебно-научно-производственных 
кластеров обеспечивает формирование синер-
гетического эффекта в  образовательном про-
цессе, который имеет ключевую практическую 
значимость.

2. Учитывая специфику требований при вы-
боре места размещения, подбора его функци-
ональных составных частей и  показателей для 
обоснования, разработку проекта аграрного 
учебно-научно-производственного кластера 
для аграрного вуза следует осуществлять в рам-
ках землеустроительных работ (землеустрои-
тельного проектирования). 

3. При проектировании аграрных учебно-на-
учно-производственных кластеров для аграрных 
вузов страны особое внимание следует уделить 
показателям оценки проектных решений, которые 
значительно отличаются от традиционно приме-
няемых в землеустроительном проектировании.
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