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Aнотація. У статті обґрунтовано пріори-

тети інноваційно-технологічного розвитку аг-

ропромислового комплексу Казахстану на сучас-

ному етапі. Науково-інноваційна інфраструкту-

ра агропромислового комплексу країни, включа-

ючи сільське господарство, демонструє низьку 

здатність розробляти і впроваджувати у виро-

бництво інноваційні технології. Проведено тео-

ретичне обгрунтування можливостей застосу-

вання механізму державно-приватного партнер-

ства та розвитку діяльності центрів поширення 

інноваційних знань. 

Keywords: агропромисловий комплекс, аграрна 

наука, інновація, технології, поширення інно-

вацій. 

Аннотация. В статье обоснованы приори-

теты инновационно-технологического развития 

агропромышленного комплекса Казахстана на 

современном этапе. Научно-инновационная ин-

фраструктура агропромышленного комплекса 

страны, включая сельское хозяйство, демон-

стрирует низкую способность разрабатывать и 

внедрять в производство инновационные техно-

логии. Проведено теоретическое обоснование 

возможностей применения механизма государ-

ственно-частного партнерства и развития де-

ятельности центров распространения иннова-

ционных знаний. 

Ключевые слова: агропромышленный ком-

плекс, аграрная наука, инновация, технологии, 

распространение инноваций. 
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Постановка проблемы. Сфера аг-

ропромышленного комплекса (АПК) 

обеспечивает удовлетворение первич-

ных потребностей населения и от ее 

инновационного потенциала зависят 

возможности устойчивого развития не 

только самого комплекса, но и в целом 

национальной экономики Казахстана. 

В экономике Казахстана сельскохо-

зяйственная отрасль счита-ется базо-

вой. Но в структуре ВВП ее доля на 

протяжении последних лет остается 

незначит-ельной и составляет 4,2%, а 

производительность сельскохозяй-

ственного производства одна из самых 

низких – в 5-10 раз ниже в сравнении с 

развитыми странами. И эта ситуация 

остается неразрешимой, несмотря на 

государственную поддержку и благо-

приятные факторы для развития от-

расли (наличие огромной территории, 

пахотных земель, вхождение в число 

крупных экспортеров по зерну и муке, 

растущий спрос на продовольствен-

ную продукцию). В стране на протя-

жении двух десятилетий активно фор-

мировалась и функционирует специа-

лизированная инфраструктура инно-

вационной системы АПК, которая 

включает государственные и квазиго-

сударственные организации, отрасле-

вые НИИ и исследовательские универ-

ситеты, хозяйствующие субъекты в 

секторе агропромышленного пред-

принимательства. К сожалению, сле-

дует констатировать, что иннова-

ционная активность и результаты в 

форме массовых разработанных и 

внедренных научных разработок в 

сельскохозяйственном производстве 

остаются недоста-точными. Соответ-

ственно, важным остается вопрос  по-

иска новых подходов для решения 

проблем эффективного управления и 

инновационного развития АПК Казах-

стана. 

Анализ исследований и публика-

ций по теме. Проблемные вопросы 

формирования организационно-

экономического механизма та иннова-

ционного развития сферы АПК стали 

предметом изучения в научных рабо-

тах зарубежных ученых, среди кото-

рых следует отметить труды 

Л. Абалкина [1], М. Бунина [2], 

A. Гатаулина, В. Добрынина, В. Мило-

сердова, Г. Романенко, А. Серкова, 

М. Фомбанг [3], Ф. Шакирова.  

Научная школа Казахстана свои ис-

следования направляет на формирова-

ние теоретических и методологиче-

ских основ развитие рыночных отно-

шений в аграрном секторе и различ-

ные аспекты функционирования АПК. 

В частности особое внимание уделя-

ется вопросам прогнозирования ос-

новных траек-торий устойчивого раз-

вития отрасли, обеспечение повыше-

ния ее конкурентоспособности и эф-

фектив-ности производства, экономи-

ческой и продовольственной безопас-

ности национальной экономики в за-

висимости и взаимовлиянии с разви-

тием инновационных процессов в 

сфере АПК. Заслуживают на внимание 

научные публикации таких отече-

ственных ученых, как К. Абуова, 

Н. Альмухамедова [4], К. Бельгибаева, 

Т. Есполова, М Каменова [5], 

В. Левичева, С. Мизанбековой, 

Г. Накипова [6], Ж. Сейфуллина, 

А. Таубаева [7] и других экономистов. 

Однако необходимым является изуче-

ние взаимосвязи между эффективно-

стью сельскохозяйст-венного произ-

водства фермерских хозяйств и систе-

мою распространения инновационных 

технологий в АПК, реакции предпри-

нимателей на внедрение инновацион-
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ных технологий в сельскохозяйствен-

ном производстве. 

Целью работы является определе-

ние основных препятствий для акти-

визации научно-иннова-ционных про-

цессов в сфере АПК Казахстана, хара-

ктеристика особен-ностей инноваци-

онно-финанс-овой инфраструктуры и 

обоснование приоритетов перспектив-

ного развития инновационных про-

цессов в сельско-хозяйственном про-

изводстве. 

Обоснование полученных науч-

ных результатов. В условиях рыноч-

ной конкуренции в странах ЕАЭС, 

дальнейшее совершен-ствование под-

ходов к решению проблем инноваци-

онного развития АПК стало одной из 

основополагающих предпосылок мо-

дернизированных изменений в систе-

ме его управления. Сегодня компани-

ям АПК Казахстана все чаще прихо-

дится полагаться на собственные си-

лы. Однако многие аналитики и пред-

ставители бизнеса считают невозмож-

ным сохранение рентабельности дей-

ствующих компаний АПК без весомой 

государственной поддержки их опера-

тивной и инновационной деятельно-

сти. За последнее время в целом 

наблюдается снижение инвестицион-

ного потенциала в АПК, что наряду с 

инфляцией, ростром цен на все виды 

ресурсов, включая кредитные, сниже-

нием покупательной способностью 

населения отрица-тельно сказалось на 

иннова-ционном развитии предприя-

тий АПК.  

В связи с этим вполне закономер-

ным является постановка задачи вы-

яснить, почему отрасль сельского хо-

зяйства не привле-кательна для уче-

ных и инноваторов, хотя точечные ре-

зультаты разработки и внедрения ин-

новационных технологий в Казахстане 

имеются. Современная казахстанская 

иннова-ционная повестка в первую 

очередь ориентирована в промыш-

ленную сферу, в частности в обраба-

тывающую промышленность. Опреде-

ляя приоритетом развитие сельского 

хозяйства, принято Государственную 

программу развития агропромыш-

ленного комплекса Республики Казах-

стан на 2017-2021 годы [8]. Но в Ка-

захстане очень мало научных и инно-

вационных стартапов, работа-ющих в 

сфере сельского хозяйства в целом, 

включая не только растениеводство и 

животноводство, а и все сферы пере-

работки сельхозпродукции. Такая си-

туация возможно сложилась вслед-

ствии недостаточно глубокого изуче-

ния мирового опыта и оценки воз-

можности его имплементации в усло-

виях национальной экономики, что не 

позволило четко определить направ-

ления соответствующей госуда-

рственной поддержки. 

Существующая национальная инно-

вационная система Казахстана, рас-

сматривает инновационную инфра-

структуру АПК как составной элемент 

развития сельскохо-зяйственной науки 

и внедрения инновационных наукоем-

ких технологий отечес-твенных уче-

ных. Считаем, что дальнейшее 

развитие инноваций и содействие 

технологической модер-низации АПК 

Казахстана должно быть нацелено на 

устойчивое развитие агропро-

мышленных предприятий через: 

- ориентирование прикладной науки 

на задачи модернизации сельского 

хозяйства, создание эффективной 

системы генерации и использования 

инновации в сельской экономике; 

- формирование и развитие системы 

управления инновационно-техноло-

гическим развитием, включающей си-
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стему технологического прогнози-

рования и планирования, разработку и 

реализацию программ инновационно-

технологического развития АПК Ка-

захстана; 

- развитие системы содействия тех-

нологической модернизации сельс-

кого хозяйства включающей проведе-

ние технологического аудита, транс-

ферт зарубежных технологий, содей-

ствие внедрению и распространения 

технологий, коммерциализацию тех-

нологий; 

- создание сети окотехнологичных 

демонстрационных площадок, модель-

ных образовательных ферм, пред-

приятий и стартапов совместно с 

национальными и крупными зарубеж-

ными компаниями для распростра-

нения инновационных знаний среди 

фермерских хозяйств. 

Данные предложения связаны с тем, 

что классическое видение инноваций 

сосредоточено на разработке новых 

продуктов и услуг, в том числе в сфе-

ре агропромышленного комплекса. 

Однако в последнее время понятие 

инновации было расширено. Предло-

жены рамки для инноваций, основан-

ные на внедрении новых методов 

управления организацией. По мнению 

экспертов, инновация – это также 

принятие концепции или практики, 

ранее не использовавшихся организа-

цией. Таким образом, инновации воз-

никают внутри организаций и не все-

гда могут быть восприняты пользова-

телями, что требует соответствующей 

организа-ционной системы распро-

странения инновационных знаний. 

Основные характеристики иннова-

ций в организационном управлении 

сосредоточены, прежде всего, на том 

факте, что инновации задумываются и 

реализуются более чем одной органи-

зацией. Таким образом, эта структура 

расширяется и включает в себя орга-

низационные сети и трансформацию 

сложных социальных систем произ-

водства. Во-вторых, такие инновации 

являются результатом не только кон-

кретных изменений в объеме произ-

водства, но и изменений в других об-

ластях, таких как используемые ре-

сурсы (например, используемые фор-

мы финансиро-вания), процессы, ис-

пользуемые для принятия решения о 

том, что должно быть произведено, 

или даже показатели для оценки про-

изводи-тельности и осуществимости 

продукта или услуги. Общепринятое 

понятие «инновации» расширяется и 

уже не может рассматриваться исклю-

чи-тельно в рамках одной организа-

ции, оно формируется в рамках сово-

купности отношений, установленных 

с другими организациями для разра-

ботки предоставляемых продук-тов 

или услуг. 

В подобном же ключе рассуждали 

разработчики концепции межорга-

низационных инноваций, которые ха-

рактеризуют существующую ситуа-

цию в сфере инновационно-

технологического развития сферы 

АПК. В рамках данной концепции ин-

ституциональные соглашения, исполь-

зуемые общественными организация-

ми для предоставления государствен-

ных услуг, обосновываются как при-

меры организационных инноваций. 

При этом в системе различных орга-

низационных форм, существующих в 

государственном секторе, особое зна-

чение приобретает государственно-

частное партнерство (ГЧП) по при-

чине того, что развитие такого парт-

нерства можно считать инновацией по 

сравнению с другими более традици-

онными структурными моделями (ры-
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ночными или иерархическими моде-

лями) [8].  

В отличие от традиционного дело-

вого контракта, ГЧП требует высокого 

уровня интенсивности, не порождае-

мого всеми подобными отношениями 

между бизнесом и государственным 

сектором. Эти партнерские отношения 

отличаются двумя ключевыми пере-

менными: разрабатываемые проекты 

должны быть долгосрочными и сред-

не-срочными, а члены партнерства ра-

ботать вместе над разработкой про-

дуктов и услуг, разделяя при этом за-

траты, риски и выгоды. Кроме того, 

отличительными особенностями таких 

партнерские отношения от других мо-

делей сотрудничества являются про-

должительность и передача рисков, 

характерных для сельско-хозяйст-

венного производства. 

Примером результативного внед-

рения ГЧП в производственном секто-

ре может служить практика ЕС, а 

именно поддержка проекта «Фабрики 

будущего ГЧП» стоимостью 1,2 млрд. 

евро, направленного на повышение 

конкурентоспособности и устойчи-

вости европейской обрабатывающей 

промышленности. На основе данной 

инициативы в ЕС приступили к осу-

ществлению 25 исследовательских 

проектов, которые сосредоточены в 

четырех основных инновационных 

областях: 1) интеллектуальные фабри-

ки, использующие более оптимизиро-

ванные ИКТ или следующее поколе-

ние робототехники, автоматизации, 

планирования и моделирования; 

2) цифровые фабрики, которые 

уменьшают потребность в физическом 

прототипировании; 3) устойчивое раз-

витие и использование новых методов 

или новых зеленых технологий и дру-

жественных к людям стратегий на за-

водах; 4) переосмысление использова-

ния материалов или обработки с ис-

пользованием новых высокоэффек-

тивных материалов. 

Однако основным сектором, в кото-

ром реально отразились преимущества 

ГЧП в качестве основы для реализа-

ции фундаментальных исследований и 

базовых услуг, стало сельское хозяй-

ство. Именно ГЧП в области техноло-

гических инноваций имеют важней-

шее значение для конкурентоспособ-

ности регионов и отдельных стран, 

которые предпри-нимают серьезные 

шаги по выявлению наилучшего ис-

пользования ГЧП [9]. Например, Ев-

ропейская комиссия создает конкрет-

ную правовую базу для содействия 

созданию ГЧП и обеспечения того, 

чтобы риски и ответственность были 

равноправно разделены между парт-

нерами. Цель состоит в том, чтобы га-

рантировать доступ к финансирова-

нию через гранты, государственные 

закупки или инвестиции. На странах 

Ближнего Востока и Северной Афри-

ки развитие  ГЧП также занимают 

центральное место и поддерживается 

нормативно-правовой базою. Необхо-

димость быстрого осуществления 

крупномасштабных и сложных проек-

тов вступает в противоречие со значи-

тельными потребностями в капитале, 

которые должны оставаться доступ-

ными для инфраструктуры агропро-

мышленного производства. Это 

накладывает серьезные ограни-чения 

на государственные бюджеты, но до-

ступность частного капитала также 

ограничена, поскольку инвесторы те-

перь более осведомлены о рисках и 

менее готовы рисковать на развиваю-

щихся рынках. С другой стороны, 

считается, что повышение эффектив-
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ности за счет участия частного секто-

ра является значительным. 

Страны также определяют политику 

и правовые рамки, призванные сде-

лать использование ГЧП более про-

зрачным и лучше интегри-рованным в 

национальный контекст. Исследова-

ния, проведенные Организацией эко-

номического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), показали, что важной 

причин, сдерживающих развитие 

национальных инновационных систем 

развивающихся стран, является недо-

статочное взаимодействие между 

наукой, высшим образованием и про-

мышленностью. Понимание этого 

определило включение различных мо-

делей ГЧП в качестве ключевых ком-

понент инструментария государ-

ственной инновационной политики. 

При этом, ОЭСР рекомендует исполь-

зовать дополнительные ГЧП для 

улучшения инновационной и эконо-

мической деятельности стран. 

Таким образом, ГЧП в иннова-

ционной сфере АПК позволяет решить 

ряд проблем и имеет следующие пре-

имущества: 

- обеспечивает большую отдачу от 

финанси-рования научных исследова-

ний и позволяет успешно решать во-

просы дальнейшей коммерциализации 

их результатов; 

- помогает привлекать для экспер-

тизы представителей частного сектора 

и формировать конкурентную среду 

для проведения открытых и прозрач-

ных тендеров при реализации иннова-

ционных проектов в сфере АПК; 

- распределяет ответственность 

между партнерами, где государство 

устанавливает цели проекта в соответ-

ствии с государственными интересами 

и определяет параметры стоимости и 

качества, контролирует реализацию 

проектов, а частный партнер берет на 

себя оперативную деятельность на 

разных этапах реализации проекта – 

разработку, финансирование, строи-

тельство и эксплуатацию, админи-

стрирование, практическую реализа-

цию услуг потребителям. Безусловно, 

механизм ГЧП открывает новые воз-

можности для инновационно-

технологического развития АПК и 

стимулирует спрос на инновации в 

аграрном секторе. 

Однако следует отметить и нега-

тивные особенности развития ГЧП в 

инновационной сфере АПК. Государ-

ство, активно вмешиваясь в этапы ин-

новационного процесса, которые тра-

диционно считались исключительно 

частными, и пытаясь инициировать 

активное участие бизнеса в инноваци-

онной деятель-ности, вытесняет и за-

мещает частный сектор через значи-

тельное за объемом долгосрочное фи-

нансирование, что снижает в конеч-

ном плане деловую активность пред-

принимателей фермеров. 

Существенные проблемы развития 

инструментов ГЧП в инновационной 

сфере, в частности применительно к 

Казахстану, также можно отнести к 

неравноправным властным отноше-

ниям участников партнерства. Эта 

тенденция противоречит основному 

принципу ГЧП, на котором она фор-

мируется. Суть принципа равноправия 

и экономической ответственности за-

ключается в том, что все участники 

ГЧП обладают равными правами в 

определенных вариантах реализации 

для эффективного достижения постав-

ленных целей и задач. Каждый участ-

ник должен нести полную ответствен-

ность перед обществом за свои обяза-

тельства. 
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Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что, несмотря на трудности внед-

рения инструмента ГЧП как фактора 

инновационного развития агропро-

мышленного комплекса, он позволяет 

достичь оптимальных результатов вы-

сокого качества. Успех реализации 

зависит от развитой нормативно-

правовой базы, отлаженной институ-

циональной среды, экономических и 

организационных решений всех ас-

пектов рассматриваемых проблем 

[10]. ГЧП способствует развитию ин-

новационной деятельности в сельском 

хозяйстве, диверсификации аграрной 

экономики в соответствии со страте-

гическими целями государства, в ре-

зультате чего достигается высокое ка-

чество жизни потребителей и обще-

ства в целом. 

Выводы. На основе обобщения 

концептуальных основ организацион-

ных инноваций и механизма государ-

ственно-частного партнерства в со-

временной эконо-мике, в качестве 

первоочередных мер по решению про-

блем инновационно-технологического 

развития АПК  Казахстана, предлага-

ем следующие действия: 

1. Создание сети специализи-

рованных организации развития и 

распространения инновационных зна-

ний в сфере АПК, в частности, сель-

скохозяйственного производства, как 

фактора внедрения эффективных ор-

ганизационных инноваций и повыше-

ния иннова-ционного потенциала 

предприни-мателей фермеров. Это 

связано, с тем, что аграрные иннова-

ции разрабо-танные и внедряемые в 

специализи-рованных аграрных НИИ, 

не всегда могут быть восприняты 

пользова-телями, что требует соответ-

ствующей организа-ционной системы 

распрост-ранения инновационных 

знаний. 

2. На основе механизма ГЧП необ-

ходимо создать реальные механизмы и 

рычаги вовлечения в финансирование 

аграрных научных исследований 

предпринимательского сообщества, 

как основного потребителя научных 

продуктов в форме новых технологий, 

и активного инициатора новых иссле-

дований, с возможностью софинанси-

рования. Механизм ГЧП открывает 

новые возможности для инновацион-

но-технологического развития АПК и 

стимулирует спрос на инновации в 

аграрном секторе, с одной стороны, а 

с другой, позволяет разделить высокие 

риски агропромышленных инновации. 

Он получил широкое распространение 

в мировой практике, что позволяет 

активно внедрять его в казахстанских 

реалиях, как действенный фактор по-

вышения инновационно-технологи-

ческого уровня АПК. 
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