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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа мирового опыта развития кластеров рыбной промыш-

ленности. Авторы исследуют особенности формирования кластеров рыбного хозяйства в странах Азиатско-
тихоокеанского региона. Особое внимание уделяется вопросам организации кластерной политики в сфере рыбного 
хозяйства. В результате анализа выявлены специфические черты, характерные для каждого исследованного госу-
дарства. Отмечается, что опыт каждой страны уникален. В свою очередь, процессы формирования и функциониро-
вания кластеров находятся в строгой зависимости от имеющихся конкурентных преимуществ государства, а также 
степени развития его кластерной среды. При этом в большинстве случаев кластерные инициативы по формирова-
нию рыбопромышленных комплексов предприняты со стороны государственным правительством. Финансирование 
научно-исследовательских разработок, поощрение развития профессиональных рыбохозяйственных объединений, 
государственная поддержка инвестиций в строительство необходимой инфраструктуры, предоставление льгот и 
субсидий участникам кластера, оптимизация налоговой политики, организация государственных проектов являют-
ся эффективными инструментами из ряда возможных мероприятий по разработке рыбопромышленной политики в 
условиях внедрения кластерного подхода. Выявленные кластерные разработки приобретают особенную важность 
и актуальность при внедрении кластерной формы взаимодействия экономических субъектов в рыбной промышлен-
ности. 
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Abstract. In the article, the experience of world cluster development in fishing industry was investigated. Authors 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Процесс глобализации определяет единство интере-
сов человечества в различных областях, в том числе и 
в рыбохозяйственной деятельности. Одним из приори-
тетных направлений нынешнего тысячелетия в рамках 
мирового хозяйства является изучение и освоение ре-
сурсов Мирового океана. Национальная политика веду-
щих морских держав на сегодняшний день формирует-
ся с учетом самостоятельной деятельности в освоении 
Мирового океана, а также развития сотрудничества в 
данной области. Многие страны, в том числе и Россия, 
рассматривают рыбное хозяйство как компонент страте-
гического значения, обеспечивающий продовольствен-
ную безопасность, заселенность и социально-экономи-
ческое развитие прибрежных территорий. Устойчивое 
развитие данной сферы экономики невозможно без по-
иска оптимальных способов повышения ее эффективно-
сти и конкурентоспособности. Одним из таких способов 
является создание кластеров. В мировой практике про-
цесс кластерообразования получил широкое распро-
странение, как среди развитых, так и развивающихся 
стран. В Российской Федерации, несмотря на отражение 
необходимости создания кластеров в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития до 2020 

года [1], процессы кластеризации экономики регионов 
в настоящее время развиваются замедленными темпами. 
Причиной этому являются низкая осведомленность о 
преимуществах кластерной формы взаимодействия сре-
ди представителей промышленных организаций и реги-
ональной власти и недостаточная изученность опыта ве-
дущих стран мира в организации кластерных инициатив. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Вопросы освещения мирового опыта кластерного 
развития нашли отражение в работах ряда отечествен-
ных экономистов [2-5]. Следует отметить, что публи-
каций по данному вопросу сравнительно немного, что 
говорит о трудоемкости процесса сбора информации. 
Анализ доступной нам отечественной литературы пока-
зывает, что отраслевые аспекты создания кластеров из-
учены недостаточно. В частности, недостаточно проана-
лизированы особенности развития рыбопромышленных 
кластеров. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В связи с тем, что за рубежом кластеры в рыбной про-
мышленности достаточно распространенное явление, а 
в России данное направление только набирает обороты, 
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становится возможным сформулировать цель настояще-
го исследования. В силу специфики объекта исследова-
ния полагаем, что необходимо изучить зарубежный опыт 
создания рыбопромышленных кластеров и выделить 
особенности их развития. Рамки научной статьи не по-
зволяют проанализировать опыт стран всего мира, име-
ющих отношение к рыболовству и рыбопереработке, по-
этому остановимся на странах Азиатско-тихоокеанского 
региона, которые являются крупнейшими по показате-
лям добычи рыбной продукции в мире. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Лидером мирового производства рыбной продукции 
является Китайская Народная Республика. Государство 
одним из первых осознало высокие перспективы произ-
водства рыбной продукции с высокой добавленной сто-
имостью и созданием рыбопромышленных кластеров 
[6].

На сегодняшний день портовый город Далянь явля-
ется территорией локализации крупнейшего рыбопро-
мышленного кластера с наивысшей концентрацией ры-
боловецких, рыбоводческих, рыбоперерабатывающих и 
транспортно-логистических предприятий. Ежегодный 
объем вылова составляет 2,2 млн. тонн. Достигнув вы-
соких уровней производства, основная цель кластера на 
сегодня – создание высокотехнологического парка по 
производству продукции с высокой добавленной стои-
мостью [7].

К отличиям китайской рыбопереработки следует от-
нести то, что 60 % сырья импортируется из других стран. 
Этому способствует особенная программа «контрактное 
производство» [8]. Заключается она в том, что китай-
ские рыбопереработчики, закупая сырье у зарубежных 
поставщиков, освобождаются от уплаты импортной по-
шлины и НДС. Затем они перерабатывают продукцию 
и с высокой добавленной стоимостью экспортируют за 
рубеж.

Организационно-экономический механизм по функ-
ционированию рыбопромышленного кластера разви-
вается исходя из инициативы местного правительства. 
Инвестируя в инфраструктуру, оно привлекает пред-
приятия, заинтересованные в долгосрочной аренде го-
товой к эксплуатации территории. За пользование объ-
ектами инфраструктуры предприятия также оплачивают 
арендную плату и налоги. Отдельно следует затронуть 
систему налоговых льгот для предприятий-участников 
кластера.

Во-первых, в стране действует плавающая ставка на-
лога на прибыль: первые 2 года компаниям предоставля-
ются налоговые каникулы; далее, в течение 3 лет став-
ка налога на прибыль составляет 7,5 %; последующие 
3 года – 15 %, затем льготный период завершается [9]. 
Предприятиям предоставляются субсидии на возмеще-
ние расходов по сертификации систем качества, орга-
низации международных выставок для научно-исследо-
вательских разработок. Предприятия-арендаторы в кла-
стере освобождаются от административных расходов, 
им предоставляются гарантии по банковским кредитам. 

В настоящее время наиболее успешным примером 
воплощения проекта создания рыбопромышленного 
кластера является индустриальный парк в провинции 
Фуцзянь [10]. Объем государственных инвестиций на 
его реализацию составил 820 млн. долл. Функционируя 
с июля 2009 г., он объединяет в своей деятельности 
прибрежное рыболовство, рыбопереработку, логисти-
ческий комплекс и торговую зону. Стоимостной объ-
ем годовой реализации продукции составляет 30 млн. 
долл. Являясь каркасом морехозяйственного комплекса, 
кластер способствует развитию сопряженных отраслей 
– логистики, энергетики, судостроению, биомедици-
ны. Правительством уже инвестировано свыше 8 млн. 
долл. на строительство складского холодильного цен-
тра площадью 130 тыс. м2 и мощностью в 150 тыс. т. 
Формирование кластеров в провинции происходит пу-

тем создания стратегических альянсов между предпри-
ятиями в результате сделок по слиянию и поглощению. 
На современном этапе в планы местного Правительства 
входит придание кластеру статуса оффшорной зоны в 
рамках сотрудничества со странами АСЕАН. 

Другой страной, также имеющей высокие пред-
посылки к становлению рыбного хозяйства, является 
Япония. Островное географическое положение обуслав-
ливает высокую значимость рыбной промышленности 
этого государства. Исторически сложилось, что море-
продукты являются основным продуктом в рационе 
местного населения (до 40 % потребления от всех про-
теинов), и в каждой префектуре имеются свои традиции 
употребления рыбных продуктов в пищу. В настоящий 
момент Япония является единственной страной, име-
ющей членство во всех 5 международных рыбохозяй-
ственных организациях.

Государственная поддержка рыбохозяйственного 
комплекса началась с принятия программы о «создании 
центров дистрибуции и переработки продуктов рыбо-
ловства» в 1969 г. [11]. Благодаря данной мере госу-
дарственного регулирования по всей береговой линии 
Японии начали образовываться рыбные порты и примы-
кающие к ним рыболовецкие населенные пункты. Таким 
образом, данная государственная программа стала ката-
лизатором образования рыбохозяйственных общин. В 
настоящее время число таких общин составляет 6298, 
т.е. они расположены с интервалом в 5,6 км прибрежной 
линии, включая острова и полуострова. Концентрация 
рыбохозяйственных организаций настолько высока, что 
численность людей, занятых в данном секторе экономи-
ки в отдельных префектурах достигает 20 %. 

В Японии большое распространение имеет система 
рыбохозяйственных кооперативов, которые координи-
руют деятельность малых общин [12]. Кооперативы со-
вместно создают инфраструктурные объекты (порты, 
холодильные установки, складские помещения, пере-
рабатывающие заводы) для общего пользования всеми 
его членами. За использование этой инфраструктуры 
участники кооператива оплачивают сборы и тарифы 
для компенсации их содержания. К особенностям рыбо-
хозяйственных кооперативов следует отнести и то, что 
большое внимание уделяется организации мероприятий 
по привлечению туристов (например, экскурсии по на-
блюдению за китами, дегустации свежевыращенных 
устриц). Таким образом, кооператив является координа-
ционным центром кластера.

Несколько иная кластерная политика в Южной 
Корее. Корейские кластеры не в полной мере соответ-
ствуют современному пониманию кластеров в виду 
того, что в них отсутствует четкая специализация про-
изводства. Данный факт обусловлен исторически, т.к. с 
1970-х гг. на территории государства функционируют 
промышленные округи. Правительство не стало раз-
рушать основную концепцию их функционирования, а 
дополнило их связями с научными институтами для ин-
новационного развития через совместную кооперацию 
[13]. Таким образом, наделение промышленных округов 
статусом кластера имеет скорее политическую подопле-
ку. Основной государственной структурой, ответствен-
ной за кластерное развитие является KICOX, Корейская 
Корпорация Промышленного Комплекса [14]. 

Тем не менее, каждый промышленный округ состо-
ит из 3-5 мини-кластеров, которые и являются класте-
рами в современном их понимании. Они представляют 
собой сконцентрированные на одной территории ло-
кальные производства с налаженной системой связей 
между бизнесом, региональными властями и наукой. 
Координирует работу кластера Агентство, выполняю-
щее также роль агентства регионального развития. Оно 
также играет ведущую роль в организации системы вза-
имодействия, является инициатором создания альянсов, 
внедрения научных разработок, а также имеет свои фи-
нансовые ресурсы для создания фонда поддержки реги-
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ональным кластерам.
Говоря о рыбохозяйственных кластерах Южной 

Кореи следует отметить, что в основном они ориенти-
рованы на логистику и рыбопереработку. На сегодняш-
ний день крупнейшие из них располагаются в городах 
Пусан, Соксчхо и Йосу [15]. К особенностям рыбопе-
рерабатывающих корейских кластеров следует отнести 
то, что Правительство наибольшее внимание уделяет 
состоянию объектов прилегающей инфраструктуры. 
При этом основная доля создания необходимой инфра-
структуры финансируется за счет средств частных инве-
сторов и городского бюджета, и лишь небольшая за счет 
государства [16]. В настоящее время в г. Пусан ведутся 
работы по созданию высокотехнологического транс-
портно-логистического хаба и современного центра по 
рыбопереработке к 2018 году. Данный проект предпо-
лагает инвестиции объемом 500 млн. долл., направлен-
ные на расширение существующих причалов и систем 
хранения, сооружение универсального объединенного 
центра логистики с функцией одного окна, модерниза-
ции рыбного рынка [14].

Говоря о зарубежном опыте организации кластерно-
го развития, следует отдельно отметить успешное разви-
тие аквакультуры в развивающихся странах «Азиатского 
чуда» – Малайзии, Индии, Индонезии. Несмотря на то, 
что рыбоводство практикуется во всем мире, основное 
производство сосредоточено именно в Азии, что соот-
ветствует 91 % всей выпущенной продукции в натураль-
ном и 82 % в стоимостном выражении [17]. Специфика 
данного вида экономической деятельности такова, что 
основой являются малые фермерские организации. 
Успех азиатских стран обусловлен развитием кластер-
ных процессов, позволяющих объединенным фермер-
ским организациям противостоять изменениям внешней 
среды, полноценно участвуя в создании конкурентной 
на мировом рынке продукции с высоким уровнем до-
бавленной стоимости. Существенную роль в регулиро-
вании процесса кластерообразования играют различные 
ассоциации. Ярким примером по успешному взаимодей-
ствию с ассоциациями является Индия. 

Наиболее развитым сектором рыбного хозяйства в 
Индии является аквакультура и, в частности, выращи-
вание креветок [18]. Устойчивое кластерное развитие 
данной отрасли началось с 2000 г., когда Департамент 
экспорта морепродуктов Министерства торговли Индии 
начал сотрудничать с Тихоокеанской Ассоциацией 
Центров Аквакультуры (NACA) [19]. Ассоциация разра-
ботала ряд мероприятий, способствующих возрождению 
рыбоводческих ферм: мониторинг качества воды, отбор 
высококачественного потомства, мониторинг дна пруда, 
организация обучающих семинаров для фермеров [20]. 
Все эти меры способствовали тому, что индийские фер-
меры сплотились и объединились в «группы взаимопо-
мощи», которые впоследствии стали кластерами [21].

На сегодняшний день крупнейшие рыбоводческие 
кластеры находятся в городах Гудупахи и Транкебар. 
Количество их участников достигает 2000. Помимо ос-
новных участников – ферм по производству креветок, 
они включают в себя следующие структуры, взаимодей-
ствующие на основе субконтрактинга:

– технические консультанты – нанимаются местным 
Правительством для технической поддержки фермеров. 
При этом на каждый вид культуры приходится свой кон-
сультант;

– тестовые лаборатории – проводят научно-исследо-
вательские разработки, а также тестируют продукцию 
на соответствие международным стандартам;

– поставщики связанных отраслей – продавцы вита-
минов, пробиотиков и корма для креветок, поставщики 
рыбоводческого оборудования.

Следует отметить, что в деятельности каждого кла-
стера активно задействовано местное правительство, 
университеты и научно-исследовательские институ-
ты [22]. Однако в развитии кластеров по аквакультуре 

имеются нерешенные проблемы – отсутствие совре-
менной инфраструктуры, вспомогательных материа-
лов, высокие процентные ставки по кредитам, нехватка 
профессиональных ассоциаций. Востребованность на 
внешнем рынке продукции кластеров достаточно высо-
ка. Выращенные креветки экспортируются в Японию, 
США, КНР, Южную Корею и Пакистан.

Как отмечают ученые, кластеры в Индонезии разде-
ляются на 2 типа [23]:

– агроориентированные – размещаются в селах, ори-
ентированы в основном на удовлетворение внутреннего 
спроса. В них трудоустроены в основном бедные слои 
населения, занятые тяжелым физическим трудом.

– промышленные – «зрелые» кластеры, ориентиро-
ванные преимущественно на экспорт. Формируются за 
счет крупных транснациональных компании [24, 25].

Кластерной политикой занимается Индонезийская 
Ассоциация Кластеров. Важной составляющей в ее 
успешной деятельности является осознание проблемы 
низкого внедрения перспективных научно-исследова-
тельских разработок [26]. Поэтому в первую очередь 
следует отметить ее активную роль в сфере просвети-
тельской работы среди предпринимателей всех уровней. 
Сотрудничая с крупнейшими индонезийскими банками, 
данная государственная структура организует семина-
ры о преимуществах кластерного развития на макро- и 
микроуровнях, а также об инструментах улучшения де-
ловых связей [27]. К эффективным инструментам ее кла-
стерной политики следует также отнести ежемесячное 
проведение ярмарок продукции, выпускаемой кластера-
ми, по доступным ценам для населения, а также органи-
зация презентаций инновационной продукции [28].

Существенной особенностью в образовании рыбо-
хозяйственных кластеров Индонезии является активное 
сотрудничество с местными банками, выступающих 
в роли главного инвестора. Кредитные организации 
предоставляют технологическое оборудование, а также 
проводят и организовывают обучающие семинары для 
предпринимателей. При этом доступ к наиболее выгод-
ным условиям кредитования получают предприятия, 
демонстрирующие наилучшие показатели конкуренто-
способности [29]. Также активно вовлекаются в процесс 
организации кластеров множество административных 
структур как на уровне страны, так и на уровне региона 
(Национальное земельное агентство, Департамент жи-
вотноводства и рыбного хозяйства, главы экологических 
секторов и сельских муниципалитетов).

Стратегически выгодное географическое положение 
Малайзии в центре Юго-Восточной Азии способству-
ет продвижению этой страны как крупнейшего произ-
водителя рыбной продукции на мировом рынке. Рост 
доходов населения, увеличение объема туристических 
потоков, агитация здорового образа жизни приводит к 
повышению внутреннего и внешнего спроса на продук-
цию, а также к увеличению доли рыбного хозяйства в 
производстве. В настоящее время рыбное хозяйство за-
нимает 1, 6 % в ВВП Малайзии [30].

Широкое распространение рыбоводческих пред-
приятий является следствием внедрения Третьей на-
циональной программы в области сельского хозяйства 
(NAP 3) [31]. В результате ее реализации обозначены 
промышленные зоны для аквакультуры. Дальнейшим 
стимулом для развития аквакультуры стали программы 
Правительства по привлечению частных инвестиций в 
организацию совместных предприятий по строительству 
общей инфраструктуры, разведение водорослей и креве-
ток. На сегодняшний день 156 рыбоводческих кластеров 
получают гранты от Министерства морских дел и рыбо-
ловства на сумму в 1 млн. долл. для каждого кластера.

Кроме того, объединение рыбопромышленных ор-
ганизаций в Малайзии в кластеры обусловлено логи-
стическими и сбытовыми трудностями. Рыбоводческие 
организации столкнулись с проблемой отказа оптовых 
покупателей реализовывать продукцию мелкими пар-

Титова Наталья Юрьевна, Ворожбит Ольга Юрьевна
РАЗВИТИЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В СТРАНАХ ... 



Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 3(20) 345

экономические
науки

тиями, что и побудило формирование рыбохозяйствен-
ных кластеров. В результате из 32 предприятий было 
сформировано 4 кластера [32, 33]. В центре каждого 
сельского округа имеется координационный совет, ре-
гулирующий финансово-хозяйственную и управленче-
скую деятельность. Соответственно кластерная форма 
развития в Малайзии поощряет усилия по увеличению 
производства, росту новых предприятий в области рыб-
ного хозяйства, увеличение доходов и благосостояния 
рыбоводов. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым 
обобщить основные мероприятия ведущих рыбохозяй-
ственных держав по развитию рыбопромышленных кла-
стеров в таблице 1.

Таблица 1 – Зарубежный опыт развития рыбопро-
мышленных кластеров

Таким образом, проведенный анализ наиболее 
успешных практик в мире показывает, что опыт кластер-
ного развития для каждой страны уникален. При этом 
государство может и не ставить себе конкретную зада-
чу создания кластерных структур, но фактически имеет 
все развитые факторы среды промышленного кластера 
(Япония), а в некоторых странах сложившийся уклад ор-
ганизации промышленного производства лишь коррек-
тируется при помощи добавления связей с правитель-
ственными и научными структурами (Южная Корея, 
Индия). В ряде государств процесс создания кластеров 
невозможен без проведения кластерной политики и 
предоставления грантов со стороны государства (США, 
Норвегия, Малайзия, Индонезия).

Поскольку кластерная модель промышленного раз-
вития внедрена по всему миру, это доказывает ее эко-
номическую эффективность. Исследование зарубежного 
опыта ведущих рыболовецких держав по созданию ры-
бопромышленных кластеров показало, что в большин-
стве случаев государство оказывает главенствующую 
роль в их формировании. Жесткая иерархическая управ-
ленческая структура, оптимизация налоговой политики, 
предоставление льгот и субсидий участникам кластера, 
организация государственных проектов, инвестирова-
ние в строительство инфраструктуры являются эффек-
тивными инструментами из ряда возможных мероприя-
тий по разработке рыбопромышленной политики в усло-
виях внедрения кластерного подхода.
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