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Чтобы понять суть кластеров в контексте современных 
экономических теорий, необходима новая парадигма, 
основанная на концепции запуска кластерной модели 

развития агропромышленного комплекса в институциональном 
пространстве продовольственной системы ЕАЭС. Сущность 
кластеризации заключается в предвидении успешного будущего 
объединения ее участников в условиях неопределенности ре-
зультата. Будущее, которое они пытаются предугадать, зависит 
от решений, принимающихся участниками кластеров сегодня. 
Элемент неопределенности есть как в решениях, так и в послед-
ствиях. Неопределенность как обратная связь между неточны-
ми ожиданиями и незапланированными меняющимися послед-
ствиями ожиданий, отражающая действительность в сознании 
участников кластеров, была бы устранена при совпадении их 
подходов к целесообразности организации кластерного меха-
низма. Самодостаточность последнего должна основываться 
на надежной информации об условиях экономической деятель-
ности взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и высокой 
степени предвидения этих условий [1].

Реальность, основанная на концепции запуска кластерной 
модели развития АПК в институциональном пространстве про-
довольственной системы ЕАЭС, просто существует, даже если 
она непредсказуема и необъяснима. Мышление участников, со- 
здающих кластеры, никогда не может догнать объективную 
реаль ность, так как она богаче, чем наше понимание и видение. 
Поэтому появляется возможность различных трактовок класте-
ров специалистами и учеными. Данный процесс толкования поня-
тийного аппарата можно остановить только сознательно во время 
запуска кластерной модели развития агропромышленного комп-
лекса в институциональном пространстве продовольственной 
системы ЕАЭС.

Справочно. Видение представляет собой не столько 
предвидение развития событий, их результат, сколько кол-
лективную или индивидуальную работу с целями. Если обо-
значить «цель» как предвосхищение в мышлении результата 
деятельности, то она приобретает значение «видения». «Ви-
дение» есть конфигурация целей, построенная в системе ко-
ординат собственных значений. Для качественных изменений 
собственных значений системы необходим слом основопола-
гающей модели, что во многих случаях невозможно, пока эта 
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модель является основополагающей для дея
тельности на базовом уровне. Видение яв-
ляется бо́льшим, чем предвидение развития 
событий, бо́льшим, чем выражение намерения 
или желания; выступает основой для разви-
тия стратегического лидерства, реализует-
ся в возможности детального представления 
образа будущих результатов.

Инновационные проекты, основанные на эко-
номике знаний, приведут к результативному эф-
фекту, если будут базироваться на традицион-
ных ценностях так называемой национальной 
идеи. Указанная идея относится к тем пробле-
мам, которые выступают фактором государ-
ственного строительства. Обращение к нацио-
нальной идее, как правило, происходило и про-
исходит в кризисные периоды развития страны. 
Интерес к этой идее обусловлен не только внут-
ренними проблемами общества, но и общеми-
ровыми процессами, вызванными глобализа-
цией. Они создают объективные предпосылки 
для экономической, информационной, полити-
ческой и культурной универсализации. В миро-
вом сообществе начинают доминировать транс-
национальные организации и институты (МВФ, 
НАТО, ВТО, ЕС, ЕАЭС), складывается мировой 
финансовый рынок.

Развитие кластерных структур, объединя-
ющих сотрудничество и конкуренцию, не может 
претендовать на большой успех, если они не бу -
дут проникнуты существенными на цио наль ны -
ми амбициями в трансформации кластерно го 
институционального пространства продо воль-
ственной системы ЕАЭС. Данная трансфор-
мация, построенная на обоснованной сис те ме 
приоритетов инновационного развития, пред-
полагает целенаправленную деятельность го-
сударства по концентрации ресурсов на веду-
щих направлениях научно-технического обнов-
ления производства в стране, обеспечивающих 
экономический эффект в смежных отраслях, 
включенных в кластерные образования.

Степень инновационности в кластерном 
инс титуциональном пространстве продоволь-
ственной системы ЕАЭС определяется нали-
чием массы современных накопленных знаний 
и потенциального уровня развития научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских ра-
бот от выявления, обоснования идей до их ком-
мерческой реализации.

Понимание движущих сил и факторов успе-
ха или неудачи интеграционных инициатив ста-
новится одной из важных задач исследования 
кластерного институционального пространства 
продовольственной системы ЕАЭС. Было бы 

логично предположить, что результаты интег-
рации во многом зависят от особенностей взаи-
модействия субъектов хозяйствования, кото-
рые, по всей видимости, можно свести к огра-
ни ченному числу ее моделей. Под моделью 
интеграции понимается устойчивое сочетание 
3-х основных характеристик интеграционных 
трансформаций в том или ином регионе: пред-
приятий (со специфическими интересами и ре-
сурсами); процессов их взаимодействия; инсти-
туциональной среды, регулирующей это взаи-
модействие.

В концепции кластерной модели развития 
агропромышленного комплекса в институцио-
наль ном пространстве продовольственной сис - 
т емы ЕАЭС определяются приоритетные стра-
тегические направления, рассчитанные на дли-
тельную перспективу (не менее 10-ти лет), 
приоритетные среднесрочные направления 
на общегосударственном, отраслевом и ре-
гиональном уровнях в течение ближайших  
3-х – 5-ти лет. Приоритетные направления ин-
новационной кластеризации – научно, эконо-
мически и социально обоснованные и законода-
тельно определенные виды инновационной дея-
тельности, ориентированные на обеспечение 
нужд общества в высокотехнологичной, конку-
рентоспособной, экологически чистой продук-
ции, высококачественных услугах и увеличение 
экспортного потенциала государства.

Для реализации инновационной приоритет-
ной составляющей кластерной трансформа-
ции институционального пространства продо-
вольственной системы ЕАЭС необходима це-
ленаправленная государственная политика  
и поддержка этих процессов, включающая со-
вокупность организационно-структурного, фи-
нансово-экономического и производственно-
технологического механизмов.

Решающее значение для успеха развития 
кластерных технологий в АПК имеет органи-
за ционно-структурный механизм реализации 
при ори тетов государственных, коммерческих 
структур, обеспечивающих мультипликативный 
эффект путем достижения поставленных це-
лей и встраивания в рыночный механизм госу-
дарственных институтов как субъектов рынка, 
учитывая рациональные интересы на макро-, 
мезо- и микроуровне через системы программ 
общегосударственных, государственных и про-
грамм развития отраслей и кластеров.

Наиболее важными для государства явля-
ются работы по реализации инновационных 
кластерных приоритетов общегосударствен-
ного и отраслевого уровней, осуществляемые 
на конкурсных началах через государственный 
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заказ в форме инновационных проектов. Орга-
низационно-структурный механизм содействует 
развитию инновационной кластерной инфра-
структуры регионального уровня, предостав-
ляющей логистические, финансовые, консал-
тин говые и другие услуги субъектам иннова-
ционной деятельности. Осуществлению мер  
в поддержку международной научно-техноло-
гической кооперации, трансфера технологий, 
ра з вития и использования отечественного на уч-
но-технического и инновационного потенциа-
ла, решения проблем инновационного развития 
регионов способствуют кластерные образова-
ния субъектов научной и производственной дея-
тельности [2, 3].

Утверждение курса на инновационную мо-
дернизацию экономики и повышение ее гло-
бальной конкурентоспособности требует су-
ще ственных изменений в институциональной 
структуре экономики и государства в аспекте 
развития инновационной кластерной инфра-
структуры регионального уровня. Это, в част-
ности, предполагает формирование системы 
институтов, основанных на принципах частно-
государственного партнерства (ГЧП) и спо-
соб ных при их взаимодействии эффективно 
реализовать стратегические приоритеты ин-
вес тиционного и инновационного характера. 
Инс титуциональные новации необходимы также 
в сфере самоорганизации различных сегмен - 
тов предпринимательской и социальной среды 
современного рыночного хозяйства.

Ситуация такова: есть подобие институ-
циональных органов, но нет институтов как 
таковых, в том числе института частной соб-
ственности. Чиновники по разным причинам 
не склонны заниматься развитием институтов, 
хотя все аргументы «против» – на уровне поли-
тической риторики. Налицо симптомы институ-
ционального кризиса: первые лица государства 
принимают профессиональные решения, но 
«административная вертикаль» не срабатывает, 
даже ее лучшие кадры не способны на институ-
циональные, инновационные и постиндустри-
альные решения.

Все знают (или догадываются), что зрелые 
базисные институты тесно связаны с форма-
том экономических отношений: чем эффектив-
нее институты, тем более саморегулируемой 
является экономика и бизнес, чем меньше вме-
шательство государства и численность госу-
дарственных чиновников, тем выше конкурен-
тоспособность национальных экономик, тем 
свободнее и эффективнее наука.

Однако до настоящего времени институ-
циональная составляющая не относится к чис-

лу наиболее активно исследуемых предпосы-
лок модернизации. Это касается и вопроса  
о сущности и задачах деятельности так назы-
ваемых институтов развития или региональных 
институтов развития (РИР) как особых «локо-
мотивов» модернизации регионального звена 
экономики. Особая роль принадлежит здесь 
спе циальным институтам развития, в частности, 
действующим в региональном звене экономики. 
Региональные институты развития – организа-
ции, созданные преимущественно на основе 
инициатив и экономических ресурсов субъек-
тов хозяйствования. Появление РИР было об-
условлено поиском регионально адаптирован-
ных инструментов устойчивого, инновационно 
ориентированного развития экономики терри-
торий на основе привлечения как отечествен-
ных, так и зарубежных инвесторов. Создание 
РИР постоянно ориентировано на преодоление 
институциональных ограничений роста эконо-
мики территорий; на лучшее использование 
всех локальных экономических ресурсов, в пер-
вую очередь возможностей регионального сег-
мента инновационной кластерной инфраструк-
туры, а также характерных для данного регио-
на форм ГЧП [4, 5].

Ныне экономические, финансовые и право-
вые основы деятельности РИР должны прежде 
всего отвечать их функции инструмента управ-
ления как отраслевым, так и пространственным 
«срезом» экономики инноваций. Это связано с 
тем, что в современных условиях понятие «раз-
витие» практически полностью идентифициру-
ется с представлениями о постоянной модер-
низации всех хозяйственных систем региона на 
инновационной основе. При этом «точечный» 
характер формирования инновационной клас-
терной инфраструктуры регионального уров- 
ня оправдан лишь тогда, когда в этой экономи-
ке активно работает механизм межотраслевого 
и межтерриториального трансфера инноваций, 
который также становится важной функцией 
институтов развития. Если эти механизмы и ин-
ституты не сформированы, а инновационные 
продукты не встречают необходимого инвести-
ционного спроса, решение задач инновацион-
ной модернизации становится маловероятным.

В этой связи выдвинуто положение о необ-
ходимости формирования и законодательного 
закрепления вертикали институтов развития, 
имеющих согласованные цели, мобильно пе-
рераспределяемые ресурсы, единые систе-
мы управления и контроля инвестиционных 
проектов.

Основная сфера или форма деятельности 
этой вертикали институтов развития, в том чис-
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ле и регионального уровня – проектное управ-
ление и финансирование инновационной клас-
терной инфраструктуры регионального уровня. 
При этом проекты, реализуемые (финансиру-
емые) институтами развития, как правило, имеют 
свои специфические особенности. Финанси-
рование с помощью указанных институтов за-
нимает промежуточное положение между ком-
мерческим финансированием инвестиционных 
проектов и бюджетными инвестициями в обыч-
ном смысле. Посредством деятельности инс-
титутов развития, использования механизмов 
софинансирования повышается доступность 
и снижается стоимость инвестиционных ресур-
сов, что позволяет задействовать частные ин-
вестиции для реализации проектов в тради - 
ционно менее привлекательных для инвесто-
ров отраслях, в частности, в отраслях длитель-
ных сроков окупаемости и высоких инвестици-
онных рисков [5, 6].

Финансово-экономический механизм реа-
ли зации кластерных приоритетов государством 
и частным капиталом применяется за счет ис-
пользования институтов и средств воздей-
ствия, включающих системы бюджетных вло-
жений; регулирования цен и тарифов; венчур-
ных инновационных фондов; государственных 
контрактов, формирования запасов, закупок 
и страхования от рисков; осуществления благо-
приятной таможенной, налоговой и кредитной 
политики. Производственно-технологический 
механизм реализации приоритетных направ-
лений инновационной кластерной деятельно-
сти направлен на эффективное использование 
оборудования и транспортных средств, обу-
с ловливающих выпуск на рынок новых конку-
рентоспособных товаров и услуг.

Инновационная активность является потен-
циальным преимуществом кластеров, играющих 
главную роль при ускорении процессов ново-
введений в рамках их организационной фор-
мы. Входящие в кластер предприятия острее 
чувствуют тенденции покупательского спроса, 
оперативно на них реагируют за счет иннова-
ционной взаимодополняемости, приносящей 
конкурентные преимущества.

Запуск кластерной модели развития в инс-
титуциональном пространстве продоволь ствен-
ной системы ЕАЭС позволит получать эмер-
джентно-синергетический эффект в динами-
ке за счет включения в сферу производства  
и оказания услуг все большего числа смежных 
отраслей, вовлеченных в кластерные обра-
зования. Эффект определяется отношением 
доли приращенного равновесного ВВП непо-
средственно в кластерных образованиях к из-

менению объема инвестиций, вызвавшему этот 
прирост [7].

Дальнейшее развитие кластерного институ-
ционального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС в рамках данной концепции поз-
волит вывести конкурентоспособность как ре-
гиона в целом, так и отдельных отраслей эконо-
мики на принципиально новый уровень за счет 
объединения усилий и ресурсов, а главное – 
формирования нового образа мышления и спо-
соба ведения бизнеса. Это даст возможность 
в полной мере реализовать потенциал приме-
нения логистики как на микро-, мезо-, так и на 
макроуровне за счет четкой согласованности 
действий всех сторон, принимающих участие  
в воспроизводстве ВВП. На наш взгляд, клас-
терная модель развития регионов является 
одним из наиболее перспективных вариантов 
повышения конкурентоспособности страны на 
мировом рынке. В зарубежной практике уже 
есть достаточный опыт развития кластеров 
в основных отраслях хозяйствования, кото-
рый дал положительные результаты использо-
вания существующих прогрессивных методик.  
На него стоит взглянуть через призму террито-
риально-отраслевых и национальных особен-
ностей функционирования экономики, сложив-
шихся в нашей стране [8, 9].

В качестве первичного этапа развития клас-
терного институционального пространства про-
довольственной системы ЕАЭС выделяется 
идентификация потенциальных, возникающих 
и зрелых кластеров, а также оценка их регио-
нальной и международной значимости. Для 
идентификации кластеров производится поиск 
и исследование количественных показате-
лей и параметров регионов для проведения 
статистического и экономического анализа.

При использовании любых методов иден-
тификации кластерных образований ключевым 
элементом является определение общей ло-
гики объединения компаний в единый кластер 
(например на основе критериев использова-
ния схожих производственных процессов, об-
щих цепочек добавленной стоимости, обмена 
ресурсами). Идентифицированные кластеры 
с точки зрения конкурентоспособности могут 
быть подразделены на управляемые общей це-
почкой стоимости и основанные на уникальных 
возможностях (компетенциях). В первом случае 
потенциал кластеризации определяется путем 
классификации смежных и сопутствующих от-
раслей агропромышленного комплекса. Вто-
рой выделенный вид кластеров, определя- 
емый наличием в регионе уникальных трудовых 
и исследовательских ресурсов, технологиче-
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ских либо экономических преимуществ, тре-
бует поддержки специфической области воз-
можностей в пределах и вне группы субъектов 
кластера.

В качестве второго этапа кластерного ана-
лиза выделен отбор целевых кластеров. Су-
щественным условием эффективного отбора 
является взаимодополняемость поддержива-
емых кластерных секторов, то есть наличие 
областей пересечения деятельности поддер-
живаемых в рамках кластерной политики субъ-
ектов и проектов.

Межотраслевые интеграционные образо ва-
ния, наряду с территориальными, могут рас  смат-
риваться как форма мезоэкономики, по  скольку 
они характеризуются рядом ат ри  бутивных при-
знаков – мезоуровневым и мно го сторонним 
характером контрактов; автоном ностью участ-
ников; наличием встроенных в систему конт-
рактов инструментов адаптации к внешним 
возмущениям, обеспечивающих равновесное 
развитие; проектированием локальных инсти-
тутов. Отличием межотраслевых образований 
от территориальных выступает ограниченность 
состава участников преимущественно субъек-
тами хозяйствования, ориентированными на по- 
лучение экономического результата без ис-
поль зования инструментов конкурентной борь-
бы между участниками объединения.

Анализ совокупности институтов, регули-
рующих на мезоэкономическом уровне, позво-
ляет выделить в их составе нормы, возникшие 
эволюционным путем, и нормы, появившиеся  
в результате качественных изменений в содер-
жании институциональной среды кластерно-
го пространства продовольственной системы 
ЕАЭС. Таким образом, новые или трансфор-
мируемые институты могут трактоваться как 
системные (базисные) или развивающие ин-
новации соответственно. Институциональный 
проект трактуется как нормативная модель инс-
титутов, которая целенаправленно реализует-
ся субъектами институционального проекти-
рования. Показателем эффективности реали-
зации институционального проекта выступает 
сравнительная результативность нового (им-
портированного, трансформированного) инсти-
тута по отношению к существовавшим.

Несмотря на меры институционального про-
ектирования инновационной сферы, реали- 
зуемые органами государственного управления 
и субъектами предпринимательства, в совре-
менной экономике концептуальные положения 
теории институционального риска выступают 
результатом коэволюции двух направлений ис-
следований, а именно теории риска и неопре-

деленности, а также теории институтов и инс-
титуциональных изменений.

Институциональное рисковое поле эконо-
мических агентов можно трактовать как со-
во купность институциональных рисков. Рост 
уров ня неопределенности внешней среды эко-
номических агентов предопределяет необхо-
димость формирования институтов, обеспечи-
вающих перераспределение риска и снижение 
трансакционных издержек. Так, например, от-
сутствие института арбитража ведет к издерж-
кам невыполнения контрактов, которые значи-
тельно превышают судебные издержки. Фор-
мирование и функционирование арбитражных 
судов сопряжено с трансакционными издержка-
ми, объем которых ниже их значения при отсут-
ствии подобного института.

Преимуществом пространственного подхо-
да к анализу стратегии развития кластерного 
институционального пространства продоволь-
ственной системы ЕАЭС выступает возмож-
ность исследования трансакций в трехмерной 
системе координат – экономическое время, 
расстояние, конфигурация зоны влияния. Эко-
номическое время по отношению к астрономи-
ческому предстает дополнительной системой 
координат, зависящей от характера изменений 
во внутренней и внешней среде экономических 
агентов. Будучи всеобщей формой и неотъем-
лемым атрибутом существования экономиче-
ского развития, экономическое время является 
системообразующим фактором, представляя 
собой универсальную организацию трансак-
ционных взаимодействий.

Экономическое время выражает временны́е 
отношения экономических агентов и находится 
в определенном соотношении с природными  
и социализационными циклами, ритмами науч-
но-технического прогресса.

Расстояние определяется как интенсив-
ность и частота взаимодействий между эконо-
мическими агентами. Оно уменьшается, если 
последние выступают в качестве узлов сетево-
го образования.

Конфигурация зоны влияния экономических 
агентов объединяет «точечные» и «простран-
ственные» социально-экономические характе-
ристики. В качестве «точечных», характеризу- 
ющих состояние экономического агента, ис-
пользуются социально-экономические призна-
ки, не связанные с пространством. В отношении 
субъектов финансового капитала в качестве 
последних выступают показатели ликвидности 
субъектов хозяйствования, показатели структу-
ры капитала, коэффициенты рентабельности, 
коэффициенты деловой активности, инвести-
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ционные критерии и др. Институциональное 
пространство имеет собственный жизненный 
цикл, длительность которого определяется раз-
витием институциональной среды, и включа- 
ющий фазы формирования, развития, рецес-
сии, депрессии (см. табл. 1).

Каждая фаза цикла характеризуется осо-
бой структурой пространства, которая опреде-
ляется функциями его составляющих. Государ-
ство выполняет двойственную роль в институ-
циональном пространстве. С одной стороны, 
оно является полноправным участником отно-

шенческих контрактов, размещая заказы для 
государственных нужд, участвуя в отношениях 
частного и частно-государственного партнер-
ства, принимающего формы концессионных 
соглашений, распределения ответственности 
между государством и частными инвесторами, 
разделения рисков на основе соответствующих 
соглашений и др. С другой стороны, государ-
ство осуществляет институциональное про-
ектирование пространства, формируя новые, 
трансформируя действующие и адаптируя им-
портные институты [10].

Та б л и ц а  1.  Составляющие пространства по стадиям его жизненного цикла

Фаза жизненного цикла 
 пространства

Составляющие пространства

экономическое время экономическое расстояние  
(плотность трансакций)

конфигурация зоны влияния 
(интенсивность трансакций)

Формирование Синхронизация трансакций Интегрирующая Интеграция трансакций
Развитие Ускорение трансакций Избирательная Развитие трансакций
Рецессия Замедление трансакций Стабилизирующая Стабилизация трансакций
Депрессия Десинхронизация трансакций Дезинтегрирующая Разрушение трансакций

Следует также отметить, что практически 
во всех экономически развитых странах харак-
терны все возрастающая роль научной сферы 
и высоких технологий, структурная перестрой-
ка экономики с ориентацией на использова-
ние достижений научного и технологического 
прогресса, развитие отраслей и технологий 
более высокого технологического уклада, вы-
пуск наукоемкой, высокотехнологичной продук-
ции; поддержка технологической и инновацион-
ной деятельности; наличие системы органов 
государственного регулирования научной, тех-
нологической и инновационной деятельности, 
учитывающих особенности государства и из-
бранной национальной инновационной страте-
гии развития. Однако долгосрочными фактора-
ми, определяющими запуск кластерной модели 
развития в институциональном пространстве 
продовольственной системы ЕАЭС, являются 
объективно заданные условия для соответ-
ствующих стран (размеры, природные ресурсы, 
географическое положение и климат).

При стратегическом управлении иннова-
ционным кластерным развитием субъектов 
продовольственной системы на всех уровнях  
и для обеспечения конкурентоспособности 
в глобальной конкуренции инноваций наиболь-
ший интерес представляет капитал знаний, кото-
рым владеет, распоряжается субъект экономи-
ки. При этом глобальная конкуренция иннова-
ций формирует инновационно-интеграционный 
процесс (кластеризацию), непрерывно генери-
рующий инновации, а инвестиции в капитал 
знаний обеспечивают существенно большую 

долю в общем росте совокупного дохода госу-
дарства, что, в свою очередь, сопровождается 
ростом накоплений капитала знаний во всех 
формах, более интенсивным формированием 
инвестиционного спроса на инновации под воз-
действием фактора интеграции.

На интеграционную активность в реальном 
секторе АПК влияет прежде всего уровень раз-
вития сегмента инновационных объектов инвес-
тиционного рынка и рынка инноваций в целом. 
Основные формы государственного регулиро-
вания кластеризации предполагают трансфор-
мацию основных параметров инвестиционного 
климата и регулирование основных парамет-
ров системы интеграционной привлекательно-
сти объектов инновационного инвестирования 
и инновационной сферы в целом.

В организационно-управленческую струк-
туру инновационно-интеграционного комплек-
са входят:

кластеризация в виде новой парадигмы, ос-
нованной на концепции запуска кластерной мо-
дели развития в институциональном простран-
стве продовольственной системы ЕАЭС;

системы инвестиционной привлекательно-
сти объектов инновационного инвестирования;

инфрастуктура инновационно-интеграцион-
ной деятельности. Взаимосвязь инновационно-
интеграционного комплекса с внешней эконо-
мической средой осуществляется через систе-
му инвестиционной привлекательности.

Применение количественных оценок регио-
нального развития требует учета того, что при 
внешнем сходстве их значений возможна си туа-
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ция, когда регионы находятся на качественно 
разных этапах развития. Данную нелинейность 
интерпретации количественных показателей 
экономического развития можно избежать по-
средством учета структурных изменений, проис-
ходящих в кластерном институциональном про-
странстве продовольственной системы ЕАЭС. 
Имеющиеся показатели оценки структурных из-
менений позволяют получить количественную 
оценку таких их характеристик, как интенсив-
ность, скорость, направленность, поступатель-
ность, эластичность, качество и эффективность.

Подобная структура является источником 
формирования устойчивой связи между хозяй-
ствующими субъектами и обеспечивает пере-
ход изобретений в инновации, а их, в свою оче-
редь – в конкурентные преимущества. Это пред-
определяет необходимость все более тесного 
сотрудничества и кооперации между участни-
ками кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС.

Во многих странах правительства стремят-
ся к созданию кластерного институционально-
го пространства на своей территории, внося 
при этом существенные поправки в свою инвес-
тиционную деятельность и переходя от персо-
нальной оптимизации деятельности предприя-
тий и отраслей к стратегии создания условий 
для свободной конкуренции, развития отноше-
ний между участниками бизнес-процессов.

Внутренними факторами развития кластер-
ного институционального пространства высту-
пают управленческая стратегия, принимаемая 
участниками кластера, его масштаб и террито-
риальная расположенность, технологический  
и производственный потенциал, структура уп- 
равления и распределения задач. Управля-
емость кластерным институциональным про-
странством продовольственной системы ЕАЭС 
подразумевает не директивную политику го-
ловной компании, а существование инфра-
структуры, принимающей различную организа-
ционно-правовую форму, внедренческую, про-
изводственную либо торговую специализацию.

Для запуска кластерной модели развития 
в институциональном пространстве продоволь-
ственной системы ЕАЭС, как и любого друго-
го объединения, необходима инициатива его 
участ ников, понимание ими целей и задач 
фор ми руемого объединения, наличие доброй 
во ли со стороны системы управления терри-
то рией. Важным индикатором национальных 
и межнациональных продуктовых структур в 
институциональном пространстве продоволь-
ственной системы ЕАЭС является добавочная 
стоимость. Ведь добавочная стоимость в инно-

вационном цикле может создаваться на любой 
стадии и у любого объекта инноваций. В этом 
случае может и должен появиться новый субъ-
ект, который занят анализом, координацией  
и оптимизацией процесса извлечения иннова-
ционного дохода на разных этапах «цепочки на-
копления стоимости». Именно этот субъект-ко-
ординатор должен анализировать и сравнивать 
экономические и иные эффекты от использо-
вания новшеств на каждой из стадий и прини-
мать решения о перераспределении ресурсов, 
направляемых на создание и использование 
инноваций на различных стадиях жизненного 
цикла продукта.

В институциональном аспекте инвести-
ционный сектор служит формированию и раз-
витию сети специализированных субъектов хо-
зяйствования и рынков, обеспечивающей транс-
формацию различных ресурсов в инвестиции 
наиболее эффективными способами по ценам, 
уравновешивающим рыночный спрос и пред-
ложение.

Интеграция национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур в глобальные инно-
вационные сети позволяет стране реализовать 
свои интересы в международном движении то-
варов и услуг, факторов производства, обеспе-
чивает развитие и углубление международного 
научного сотрудничества. От потенциала меж-
дународной инновационной среды зависят на-
циональная инновационная политика, деятель-
ность отечественных компаний и направления 
научных исследований в стране. Очевидно, что 
в этих условиях позиции Беларуси в системе 
международных отношений в целом и глобаль-
ном инновационном пространстве в частности 
непосредственно связаны с выбором направ-
лений ее инновационного развития, модели ин-
новационной системы на основе кластеризации.

В основе концептуальной модели кластер-
ного институционального пространства продо-
вольственной системы ЕАЭС находятся следу-
ющие опорные зоны (институциональные поля), 
на развитие которых и должны быть направле-
ны базовые программы и инициативы в сфе-
ре инноваций, инициативность (генерируемая 
государством), институты, инжиниринг (сквоз-
ные технологические коридоры продвижения 
инноваций, внедрение практики формирования 
вертикально и горизонтально интегрированных 
целевых групп для продвижения инновацион-
ных проектов, в том числе на международном 
уровне), информация, человеческий капитал, 
инвестиции, инфраструктура, формирование 
портфеля конкурентоспособных инновацион-
ных проектов.
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Несмотря на то что на эффективность дея-
тельности кластерного институционально- 
го пространства продовольственной системы 
ЕАЭС влияет множество факторов, необходи-
мо сфокусироваться только на основных, явля-
ющихся действительно ключевыми. Важность 
этого правила объясняется тем, что если слож-
ность проблемы возрастает вдвое, то время, 
необходимое для ее решения, увеличивается 
вчетверо. Поэтому в процессе деятельности 
необходимо упрощать проблему путем выяв-
ления определяющих факторов и фокусиров-
ки на них.

Более того, кластеризация в виде новой 
парадигмы, основанной на концепции запуска 
кластерной модели развития АПК в институ-
циональном пространстве продовольственной 
системы ЕАЭС, обусловливает трансформа-
цию конкурентных отношений, а именно, гибкие 
ассоциативные связи, в которых сотрудниче-
ство сочетается с конкуренцией, обеспечивают 
сохранение стимулов инновационной активно-

сти. Формирование интегрированных образова-
ний обеспечивает распределение рисков между 
участниками, участие всех субъектов хозяй-
ствования в кооперационной цепочке по созда-
нию добавленной стоимости, дифференциаль-
ное соотношение прав собственности, что яв-
ляется объективной основой для реализации 
частно-государственного партнерства в форме 
долгосрочных контрактных отношений.

В современных условиях преобразование 
интеграционных отношений, приобретение ими 
нового качества связано с возникновением 
противоречий, обусловленных активизацией 
ин новационной деятельности в виде новой па-
радигмы, основанной на концепции запуска 
кластерной модели развития агропромыш-
ленного комплекса в институциональном про-
странстве продовольственной системы ЕАЭС. 
Содержание внутренних и внешних противо-
речий межфирменной интеграции и формы их 
проявления в условиях экономической модер-
низации представлены в таблице 2.

Та б л и ц а  2.  Противоречия в системе интеграционных отношений 
 с участием субъектов малого и крупного предпринимательства  

в условиях кластерного институционального пространства продовольственной системы ЕАЭС

Характеристика противоречия Формы проявления противоречия

Внутренние противоречия
Противоречие между экономическими интереса-
ми, возникающее в процессе принятия решения 
о финансировании инновационных проектов

Конфликт между долгосрочными интересами устойчиво-
го развития за счет внедрения инноваций и краткосроч-
ными интересами извлечения прибыли

Противоречие между экономическими интереса-
ми, связанное с реализацией прав интеллекту-
альной собственности

Конфликт экономических интересов внутри интегриро-
ванной группы по поводу распределения доходов от экс-
плуатации результатов интеллектуальной деятельности

Противоречие между процессами снижения 
и роста трансакционных издержек в рамках интег-
рированных образований

Трансакционные издержки поиска информации, ведения 
переговоров, заключения контрактов, мониторинга, при-
нуждения, защиты прав собственности снижаются, в то 
же время растут трансакционные издержки вступления 
в состав участников интегрированного образования,  
выхода из него, а также трансакционные издержки  
аутсайдеров

Противоречие между организационными культу-
рами и системами управления предприятий

Возникновение препятствий к налаживанию эффектив-
ного сотрудничества в сфере разработки и коммерче-
ского освоения инноваций 

Противоречие между стремлением к усилению 
интеграционных моментов и обретению самостоя-
тельности в рамках интегрированных структур

Стремление к объединению и обособлению определен-
ных производственных функций интернирующихся пред-
приятий в целях повышения эффективности их функцио-
нирования 

Противоречия между процессами размывания 
и спецификации правомочий собственности 

Расщепление и спецификация прав собственности осу-
ществляется до тех пор, пока дальнейший выигрыш 
от преодоления их «размытости» не будет окупать свя-
занные с этим издержки 

Противоречия между отношениями конкуренции 
и сотрудничества

Замещение конкуренции сотрудничеством внутри интег-
рированного образования обусловливает повышение 
конкурентных преимуществ данного образования и тер-
ритории размещения и монополизацию им рынка
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Характеристика противоречия Формы проявления противоречия

Внешние противоречия
Противоречия интересов объединяющихся пред-
приятий и других предприятий, находящихся 
на рынке

Конкурентная борьба интегрированных образований 
за техническое превосходство и приоритет в освоении 
новых рынков

Противоречия между интересами государства 
и входящих в состав интегрированных образова-
ний субъектов предпринимательства

Конкуренция между органами государственной власти 
и субъектами предпринимательства за доступ к ресур-
сам, обусловливающая формирование институтов част-
но-государственного партнерства

Противоречия между объединяющимися пред-
приятиями и государственной властью

Возникновение препятствий к созданию, функциониро-
ванию и развитию интеграционных структур

Противоречия между институтами, действующими 
в рамках интегрированного образования, и инс-
титутами общенационального масштаба

Институциональный конфликт разрешается на основе 
законодательства и включения в него норм, регулиру-
ющих процессы интеграции, а также на основе трансфор-
мации институтов в соответствии с вектором развития 
институциональной среды

Противоречия между уровнем трансакционных 
издержек внутри и вне интегрированных обра-
зований

Интеграция обеспечивает снижение трансакционных 
издержек функционирования интегрированных субъек-
тов предпринимательства при сохранении (увеличении) 
объема трансакционных издержек вне данного интегри-
рованного образования

Окончание табл. 2

Указанные противоречия определяют дина-
мику и характер развития интеграционных от-
ношений в условиях кластерного институцио-
нального пространства продовольственной 
системы ЕАЭС. Прямое государственное воз-
действие, предполагающее непосредственное 
участие государства в интеграционных от-
ношениях, ориентировано на формирование  
и проведение трансакций с участием субъек-
тов предпринимательства для реализации 
оп ределенных инновационных проектов, что 
пред полагает участие органов государствен-
ной власти в их софинансировании на принци-
пах частно-государственного партнерства или 
бюджетного финансирования.

Косвенные методы реализуются государ-
ством как субъектом институционального про-
ектирования, они предполагают целенаправ-
ленную деятельность государства по формиро-
ванию институтов, обеспечивающих снижение 
трансакционных издержек в рамках кластерной 
модели развития в институциональном про-
странстве продовольственной системы ЕАЭС. 
В этой связи задачей государства выступает 
непрерывность процесса институционального 
проектирования. Кластеризация в виде новой 
парадигмы, основанной на концепции запуска 
кластерной модели развития АПК в институ-
циональном пространстве продовольственной 
системы ЕАЭС, приводит к созданию нефор-
мальных институтов, регулирующих внутрен-
ние трансакции, что обусловливает развитие 
доверительных отношений с участием интег-

рированных субъектов предпринимательства. 
Необходимым элементом институциональной 
среды инновационных отношений выступают 
институты конкурентной среды, налоговой сис-
темы, структуры, обеспечивающие защиту прав 
собственности, прежде всего интеллектуаль-
ной, а также институты национальной иннова-
ционной системы, создающие условия для реа-
лизации полного инновационного цикла.

Интеграция в институциональном простран-
стве продовольственной системы ЕАЭС нахо-
дится в развитии, но интенсификация процес-
сов глобализации дает основание говорить  
о начале нового интеграционного цикла, и свя-
зан он в основном с ростом прямых иностран-
ных инвестиций. На сегодняшний день арсенал 
теорий цикла пополнился так называемыми 
равновесными моделями цикла, в которых  
и спрос, и предложение движутся одновременно 
то вверх, то вниз, при этом спрос равен предло-
жению в каждый момент, но процесс кластери-
зации, тем не менее, испытывает регулярные 
циклические колебания.

Поскольку циклический характер кластери-
зации продовольственной системы ЕАЭС носит 
закономерный характер, постольку и макро-
экономические проблемы являются устойчивы-
ми и воспроизводятся на циклической основе. 
Как правило, говорят о 7-ми залогах успеш-
ного развития экономики. К ним относятся:  
1) инвестиции; 2) институты; 3) инфраструкту-
ра; 4) инновации; 5) интеллект; 6) информация; 
7) интеграция.
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На наш взгляд, концепция 7-ми «И» должна 
обеспечить развитие кластерного институцио-
нального пространства продовольственной сис-
темы ЕАЭС на основе частно-государственного 
партнерства. Эта модель должна гарантиро-
вать проведение сбалансированной кредитно-
финансовой политики всеми экономическими 
агентами.

Более того, к общеэкономическим и со-
циальным предпосылкам создания кластеров 
как бизнес-структур нового поколения следует 
отнести:

заинтересованность и согласованность дей-
ствий органов законодательной и исполнитель-
ной власти, бизнеса и общественности в от-
дельных регионах, имеющих определенные 
заделы в формировании инновационных кон-
курентоспособных структур кластерного типа, 
включая и агропромышленное производство;

принятие ряда основных законодательных 
актов и разного рода национальных программ 
и инновационных проектов, обеспечивающих 
экономическое развитие агробизнеса;

наличие и формирование крупных интегри-
рованных структур в разных отраслях мировой 
экономики, активно действующих на внутрен-
нем и внешнем рынках;

опыт функционирования в отдельных ре - 
гио нах специализированных кластеров, а так-
же интеграционных инициатив становится од-
ной из важных задач исследования кластерно-
го институционального пространства.

Применительно к специфике современного 
отечественного агропромышленного комплекса 
наиболее важными принципами формирования 
кластеров как бизнес-структур нового поколе-
ния являются [11]:

географический принцип, который отражает  
территориальную локализацию основной мас-
сы хозяйствующих субъектов – участников 
клас терной системы и базируется на учете 
си нер гетических эффектов территориально-
го взаи мо действия различных предприятий  
и ор гани заций, выполняющих разные функ-
ции, но объединенных одним технологическим 
процессом создания определенного конечно-
го продукта;

принцип создания особой формы иннова-
ции – совокупного инновационного продукта 
за счет формирования сети устойчивых связей 
между всеми участниками кластера;

принцип интеграционных инициатив и доб-
ровольного участия в создании и деятельно-
сти кластера, предполагающий объединение 
в сеть независимых производственных пред-
приятий, поставщиков сырьевых ресурсов, со-

здателей технологий и ноу-хау, торговых орга-
низаций и других потребителей, взаимодей-
ствующих друг с другом с целью производства 
конечных конкурентоспособных продуктов;

принцип выделения «ядра» кластера, кото-
рый характеризуется наличием лидеров, опре-
деляющих долговременную хозяйственную, 
инновационную и иную стратегию взаимодей-
ствия всех участников кластера;

принцип частно-государственного партнер-
ства, который предполагает создание класте-
ров с учетом интеграционных инициатив ис-
следования кластерного институционального 
пространства и разработанных в регионах стра-
тегических направлений и программ социаль-
но-экономического развития территорий;

принцип паритетности экономических отно-
шений, предусматривающий обеспечение срав-
нительно равных экономических условий хозяй-
ствования и равновыгодность сотрудничества 
всех участников кластера за счет использова-
ния механизма долговременных договорных 
отношений и формируемой участниками клас-
тера демократической системы управления.

На подготовительном этапе выясняется 
актуальность создания кластера как бизнес-
структуры нового поколения, изучаются со- 
ответствующие интеграционные инициативы 
кластерного институционального пространства, 
предпосылки, мотивы и сдерживающие факто-
ры, проводятся маркетинговые исследования 
потенциальных участников кластера, ведется 
организационная, разъяснительная и пропа-
гандистская работа. Основной этап является 
наиболее сложным и трудоемким, поскольку 
здесь решаются практически все вопросы орга-
низационного, экономического и нормативного 
правового механизма, связанного с формиро-
ванием кластера. Завершающий этап пред-
полагает формирование механизма и модели 
интеграции на основе устойчивого сочетания 
3-х основных характеристик интеграционных 
трансформаций в том или ином регионе: пред-
приятий (со специфическими интересами и ре-
сурсами), процессов их взаимодействия и инс-
титуциональной среды, регулирующей это взаи-
модействие. В целом процесс формирования 
кластера можно представить в следующей по-
следовательности.

Первый этап – подготовительный, включа-
ет в себя предварительный анализ рынка про-
дукции и формирование бизнес-идеи, позволя-
ющие определить тенденцию развития рынка 
по видам продукции и его емкость, динамику  
и уровень конкуренции, а также позициониро-
вание предприятий на рынке.
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Второй этап – это проектирование органи-
зации кластера как бизнес-структуры нового 
поколения. На данном этапе осуществляется 
обоснование кластера. На основании много-
профильного анализа определяются устойчи-
вость спроса на продукцию, а затем бизнес-
цель кластера. Разрабатывается стратегия 
развития кластера, уточняются все стадии 
производства и состав участников кластера, 
их сильные и слабые стороны. Для создания  
и функционирования кластера необходимы нор-
мативные правовые акты, программа развития, 
инвестиции и атмосфера доверия между участ-
никами кластера.

В создании кластера больше всего заинте-
ресованы сельскохозяйственные производите-
ли и перерабатывающие предприятия. Органы 
власти регионов, используя формальные и не-
формальные механизмы, должны привлечь  
к работе в кластере хозяйствующие субъекты 
других отраслей экономики. Здесь следует отме-
тить не поставщиков ресурсов и услуг, а именно 
базовые предприятия кластера, которые будут 
участвовать в технологической цепочке про-
изводства продукции. Необходима мотивация  
и основного заказчика кластера. Немаловажна 
роль администраций регионов в привлечении 
инвестиций. Поэтому на этом этапе необходи-
мо создание координирующей структуры.

Третий этап – формирование кластера. На 
данном этапе необходимо создать технологи-
ческую цепочку производства и использования 
продукции. При планировании новых направле-
ний использования сырья следует организовать 
новые виды производств и не только в рамках 
кластера, но и при участии основного заказчи-
ка. Необходимы перспективные технологии, 
которые позволят длительный период време-
ни поддерживать конкурентные преимущества. 
Поэтому важны инвестиции и государственная 
поддержка в виде субсидий и льготных креди-
тов. Органы власти регионов должны способ-
ствовать привлечению инвестиций для реали-
зации программы развития кластера. Это может 
осуществляться в форме привлечения финан-
сово-кредитных учреждений, создания государ-
ственного гарантийного фонда, государственно-
частного партнерства, льготного кредитования, 
предоставления субсидий. После определения 
всех стадий производств и предприятий, уча-
ствующих в кластере, необходимо формирова-
ние координационного совета и исполнительной 
дирекции, утверждение стандартов и регла-
ментов, подписание договоров.

Четвертый этап – развитие кластера. На этом 
этапе осуществляется привлечение инвести-

ций, инвесторов и новых участников, поиск 
выгодных рынков, поставщиков и заказчиков. 
Это способствует укреплению позиций класте-
ра. На этой стадии создается ассортиментный 
брэнд. Развивающиеся кластеры, становятся 
привлекательными для научно-исследователь-
ских институтов. Для сохранения позиций и по-
вышения конкурентоспособности кластера не-
обходимо проводить оценку его развития, по-
этому важным моментом в функционировании 
кластера является аудит.

Пятый этап – период устойчивого функцио-
нирования. Кластер занимает прочные позиции 
на рынке, где имеет свою нишу и устойчивые 
конкурентные преимущества. Достигается кри-
тическая масса предприятий, взаимоусилива-
ющих кластер. Осуществляется выход на меж-
региональные рынки.

Шестой этап – преобразование кластера. 
В силу специфики продукции кластер не может 
достаточно длительное время функциониро-
вать без изменения. Это связано с тем, что он 
нацелен на выпуск ограниченного вида конеч-
ной продукции, и ее производство сконцентри-
ровано на одном или нескольких предприятиях. 
Поэтому ослабевает интенсивность конкурен-
ции на данном рынке продукции и виде дея-
тельности в рамках региона, что не способствует 
совершенствованию и развитию предпринима-
тельства. В регион могут прийти новые бизнес-
структуры с более конкурентоспособной про-
дукцией, и потребители могут переключиться на 
данную продукцию, поэтому кластеру необходи-
мо адаптироваться к изменяющимся условиям.

Кластер как бизнес-структура нового поко-
ления является открытой социально-экономи-
ческой системой, которая имеет свои свойства, 
главными из которых являются институцио-
нальнное сотрудничество, целостность, устой-
чивость функционирования, комплексность, 
коммуникативность, иерархичность, инноваци-
онность. Его основой являются территориаль-
ная привязка, скоординированность деятель-
ности участников, взаимодополняемость видов 
производств и технологических процессов. 
Кроме того, для региона важна и социальная 
эффективность функционирования кластера. 
Совершенствование производства, повышение 
производительности труда невозможны без 
специалистов и рабочих кадров, обладающих 
необходимым уровнем знаний, навыков и опы-
та работы. Это обусловливает рост заработной 
платы, развитие системы обучения и повыше-
ние квалификации работников.

Свойства кластера зависят от развитости, 
разветвленности связей между его участни-
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ками. Знание и учет специфики системных 
свойств кластера дают возможность принятия 
эффективных решений при изменениях внут-
ренней или внешней среды.

Как системе, кластеру свойственна множе-
ственность компонентов. В нем эта множествен-
ность упорядочена договорными отношениями. 
Однако кроме сил притяжения, к кластеру как 
социально-экономической системе свойствен-
ны и центробежные силы, поэтому система ор-
ганизации кластера по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции должна 
носить мотивационный характер. Необходима 
совокупность центростремительных сил, сти-
мулирующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов в рамках кластера.

Для сохранения его устойчивости необхо-
димо, чтобы рыночные отношения в кластере 
образовывали непрерывность создания усло-
вий для максимально эффективного функцио-
нирования. Участие в кластере должно быть 
привлекательным, что определяется качеством 
управления. Важно создать условия для полу-
чения эмерджентно-синергетического эффекта 
от скоординированного взаимодействия, со-
вместного использования ресурсов, экономии 
на трансакционных издержках.

Существующие принципы кластерной орга-
низации АПК недостаточно характеризуют специ-
фику формирования кластеров. К кластерным 
признакам мы относим также принцип убежден-
ной добровольности; принцип кластерной опти-
мизации; принцип взаимосвязи, основанный на 
общих экономических интересах участников; 
принцип корпоративности, предполагающий 
установление новой корпоративной культуры  
в кластере; принцип аутсорсинговой специали-
зации, основанной на дроблении бизнес-функ-
ций и делегировании ответственности.

Следует избегать внутренних противоре-
чий между элементами кластера. Это связано 
с тем, что последний функционирует в конку-
рентной среде, возможно невыполнение дого-
ворных обязательств, переориентация функцио-
нальных связей, перекладывание расходов на 
других участников кластера, несвоевременное 
освоение выпуска новых видов продукции, прек-
ращение деятельности в рамках кластера.

Кластер должен обладать критической мас-
сой, то есть количество элементов должно 
быть достаточным для сохранения устойчи-
вости даже при выходе из его состава ключе-
вых участников. Структуризация потенциала 
успешного кластера предусматривает привле-
чение хозяйствующих субъектов с высоким 
уровнем конкурентоспособности, формирова-

ние связей между его участниками. В класте-
ре конкуренция сочетается с сотрудничеством, 
что обусловливает его развитие.

Каждый кластер имеет свои особенности 
формирования и функционирования. Однако 
если кластеры создаются при поддержке госу-
дарственных органов, то представляется, что 
должна быть целенаправленная деятельность 
по его формированию. Это касается мероприя-
тий по организации кластера, разработки ме-
ханизмов объединения, правовой и финансо-
вой поддержки участников кластера. Механизм 
оказания государственной поддержки, участия 
государственных структур в организации клас-
тера требует принятия соответствующих нор-
мативных правовых актов.

Вовлечение участников в состав кластера 
облегчается, если существует крупный проект, 
носящий, с одной стороны, стратегический ха-
рактер для дальнейшего функционирования 
кластера, с другой – предполагающий участие 
потенциальных организаций-участниц в обес-
печении ресурсами данного проекта и в полу-
чении выгод от его реализации.

При создании кластера необходимо учиты-
вать факторы, которые будут оказывать влия-
ние на успешность его формирования и устой-
чивость развития. Он должен формироваться 
по сетевому принципу и представлять собой 
географически сконцентрированные и техноло-
гически взаимосвязанные организации по полу-
чению сельскохозяйственного сырья, его пере-
работке и производству продукции. Кластер 
позволяет соединить предприятия различных 
отраслей и видов деятельности, заказчиков, 
поставщиков ресурсов и услуг, структуры со-
путствующих и поддерживающих отраслей, 
обеспечивая тесную взаимосвязь производ-
ства и реализации конечной продукции.

При общности деятельности сохраняются 
юридическая самостоятельность предприятий 
и конкурентные отношения, которые присут-
ствуют между товаропроизводителями, выпус-
кающими одинаковый ассортимент продукции, 
отдельными поставщиками товаров и услуг. 
Создание кластера будет способствовать су-
щественному повышению конкурентоспособ-
ности регионального агропромышленного комп-
лекса и привлечению инвестиций.

Головной организацией может стать круп-
ное перерабатывающее предприятие регио-
на. При этом участие предприятий в кластере 
способствует росту использования производ-
ственных ресурсов агропромышленного комп-
лекса. Важно участие в нем научных подразде-
лений, а также учебных заведений. Это позво-
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лит обеспечить согласованность требований 
головной организации к поставщикам сельско-
хозяйственной продукции, расширение ассор-
тимента конечной продукции, снижение затрат 
на модернизацию и перевооружение сельско-
хозяйственных производителей и перерабаты-
вающих предприятий за счет эффекта масшта-
ба, более быструю реализацию инноваций за 
счет их одновременного внедрения, снижение 
затрат и рисков отдельно для каждого хозяй-
ствующего субъекта, укрепление позиций участ-
ников кластера, возможность выхода на новые 
рынки сбыта путем формирования брэнда.

Создание кластеров в стране позволит со-
вершенствовать процессы тактического и стра-
тегического планирования развития агропро-
мышленного комплекса за счет использования 
более эффективного механизма взаимодей-
ствия государства и бизнеса; более целена-
правленно проводить региональную эконо-
ми че скую, инвестиционную, инновационную  
и аг ро продовольственную политику; развивать 
кооперацию и интеграцию, государственно-
частное партнерство; улучшить информацион-
ное обеспечение участников кластера, сокра-
тить количество посредников, наладить более 
тесное взаимодействие науки и производства.

Современный организационно-экономиче-
ский механизм ценообразования не в состоянии 
выполнять свою главную функцию – устойчиво 
повышать доходность сельскохозяйствен ных 
товаропроизводителей. Наиболее активной 
формой государственного регулирования мо-
гут стать программы, тесно увязанные с разра-
боткой системы ведения агропромышленного 
производства. Каждая из них должна содер-
жать такие стимулы и ограничения, сочетание 
которых позволяет каждому сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю самостоятельно 
решать вопрос о своем участии в программе 
и удовлетворять следующим основным усло-
виям: иметь четкую формулировку цели и под-
чинение ей всех программных мероприятий; 
обладать необходимым материально-техниче-
ским, кадровым, научным, правовым и органи-
зационно-экономическим обеспечением; содер-
жать в себе обоснованный выбор приоритетных 
направлений реализации цели, необходимые 
мероприятия, соотношение затрат на их выпол-
нение с получаемым эффектом; сочетать раз-
личные источники финансовых средств для реа-
лизации системы программных мероприятий; 
основываться на добровольности и конкурсном 
отборе участников; содержать организацион-
но-экономический механизм реализации про-
граммы; иметь ответственного руководителя, 

отвечающего за выполнение программы и ре-
гулярную отчетность за реализацию отдельных 
этапов и программы в целом.

Эффективность производства сельскохо-
зяйственной продукции зависит от многих внут-
ренних и внешних факторов. Поэтому наряду  
с комплексными программами нужно разраба-
тывать специфические программы по отдель-
ным видам продукции, которые непосредствен-
но связаны с производством, хранением и сбы-
том, направлены на рост агропромышленного 
производства, полностью обеспечивающего 
потребности населения, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Основной упор сле- 
дует сделать на выявлении внутренних резер-
вов роста продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур с тем, чтобы сократить издержки 
на их производство, обеспечить конкуренто-
способность продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Цель программы должна предусматривать 
повышение эффективности производства и пе-
реработки за счет применения прогрессивной 
технологии возделывания культур и уборки уро-
жая, снижения потерь на всех стадиях техноло-
гического цикла, наиболее полного использо-
вания имеющихся производственных ресурсов. 
Для этого необходимо также осуществить комп-
лекс мер, направленных на развитие производ-
ственной и рыночной инфраструктуры, интен-
сификацию интеграционного взаимодействия 
предприятий путем сращивания их институцио-
нальных полей с целью ускорения темпов мо-
дернизации производства. Администрация регио-
на должна способствовать созданию структур, 
оказывающих информационные, маркетинговые 
и консультационные услуги хозяйствам.

Реализацию целевой региональной про-
граммы целесообразно осуществлять в 3 эта-
па. Первый этап – подготовительный, который 
включает ее разработку, определение системы 
программных мероприятий, их объем, стои-
мость, привлечение инвесторов, формирова-
ние организационно-экономического механизма  
реализации программы, увязку с другими целе-
выми программами. Второй этап – внедренче-
ский. В его рамках путем реализации первооче-
редных программных мероприятий должно про-
исходить освоение и расширение производства 
и переработки сельскохозяйственных куль-
тур. Третий этап – работающий. Его цель со- 
стоит в поддержании модели функциониро-
вания и дальнейшего развития производства  
и переработки производимой продукции.

Финансовое обеспечение программы долж-
но осуществляться за счет различных источни-
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ков – бюджетных и внебюджетных финансовых 
средств. В условиях ограниченности государ-
ственных ресурсов основные финансовые рас-
ходы по реализации программы должны нести 
ее непосредственные участники. Программой 
необходимо определить движение денежных 
потоков, условия предоставления денежных 
средств, направления их использования. При 
этом государственные средства целесообраз-
но использовать на мероприятия по разработке 
и внедрению в производство достижений науч-
но-технического прогресса на всех технологи-
ческих этапах производства и переработки.

Таким образом, в регионах необходимо осу-
ществить комплекс мер, направленных на разви-
тие производственной и рыночной инфраструк-
туры по продвижению продукции агропромыш-
ленного комплекса до конечного потребителя. 
При этом особой задачей администраций ре-
гионов следует считать обеспечение полной, 
своевременной и достоверной информацией 
государственных служб, обязанных следить 
за динамикой изменения затрат, цен и емкости 
рынка и поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, гарантирующих соблю-
дение государственных интересов и стимули-
рующих развитие производства и переработки 
сельскохозяйственных культур.

Организационный механизм реализации 
программы следует рассматривать как сово-
купность взаимодействия различных структур, 
задействованных в производстве и переработ-
ке сельскохозяйственного сырья, а также в об-
служивании этого процесса. В соответствии  
с этим участниками программы следует считать 
сельхозпроизводителей всех форм собствен-
ности и интегрированные агропромышленные 
формирования с их участием.

В современных нестабильных экономиче-
ских условиях, в ситуации неплатежеспособно-
сти части хозяйств именно государство в лице 
региональных органов исполнительной и зако-
нодательной власти должно:

содействовать повышению инновационной 
активности, во многом обеспечивающей эф-
фективность производства сельскохозяйствен-
ных культур и рост конкурентоспособности 
готовой продукции на основе освоения научно-
технических достижений и обновления матери-
ально-технической базы агропромышленного 
производства;

сочетать государственное регулирование 
инновационной деятельности с эффективным 
функционированием рыночного инновационно-
го механизма по принципу: «рынок регулирует, 
а государство корректирует»;

содействовать развитию инновационной 
деятельности и межрегиональному трансферу 
разного рода прогрессивных технологий, инно-
вационному сотрудничеству, защите интересов 
инновационного предпринимательства через 
полноценное нормативное правовое обеспече-
ние и инновационный менеджмент;

поддерживать создание эффективной инф-
раструктуры по передаче технологий и инфор-
мации от науки производству, способствовать 
организации центров трансфера технологий, 
формированию банков инновационных проек-
тов и предложений, а также служб по распро-
странению и внедрению научно-технических до-
стижений в агропромышленное производство;

способствовать созданию на региональном 
уровне специализированного инновационно-
го фонда. Целесообразно, чтобы финансовые 
средства, накапливаемые в нем, были осво-
бождены от налогов. Можно ввести для него 
льготное налогообложение, чтобы концентри-
ровать необходимые финансовые ресурсы и на-
правлять их на инвестиционную и инновацион-
ную деятельность.

Таким образом, каждая региональная про-
грамма должна исходить из необходимости 
устойчивого производства в целях более пол-
ного и гарантированного удовлетворения по-
требности страны в продуктах, наращивания их 
экспорта, а также содержать четкие ориентиры 
развития количественных и качественных экс-
портно-импортных операций.

Выполненные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы и обобщения.

1. Высокая инновационная активность яв-
ляется основным фактором предприятия, влия-
ющим на формирование стратегических кон-
курентных преимуществ и усиление позиций 
на рынке. Зависимость здесь прямо пропорцио-
нальная: чем выше показатель инновационной 
активности, тем перспективнее предприятие 
и его деятельность. Следовательно, иннова- 
ционная активность предприятия являет ся 
важным инструментом для усиления нацио-
наль ной продовольственной конкурентоспособ-
ности. Инновационную активность предприя-
тия можно трактовать и оценивать как симбиоз 
компонент, связанных с интеллектуальными 
ресурсами, то есть способностью генерировать 
идеи новшеств с преобразованием инноваци-
онных идей в конечный продукт, внедрением 
их в производство и успешной реализацией на 
рынке в кластерном институциональном про-
странстве продовольственной системы ЕАЭС.

2. Преимуществом пространственного под-
хода к анализу продовольственной системы 
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ЕАЭС является возможность исследования 
трансакций в трехмерной системе координат: 
экономическое время, расстояние, конфигура-
ция зоны влияния. Экономическое время вы-
ражает временны́е отношения экономических 
агентов и находится в определенном соотно-
шении с природными циклами, ритмами науч-
но-технического прогресса. Расстояние опре-
деляется как интенсивность и частота взаимо-
действий между экономическими агентами.

3. В настоящее время государственное ре-
гулирование экономики затруднено вследствие 
как незавершенности процесса становления 
рыночных институтов, так и по причине одно-
временного функционирования институтов, при-
сущих различным экономическим системам. 
При этом сложившаяся структура институтов 
оказывает нормативное влияние на экономиче-
ское поведение субъектов рыночной среды. Нам 
представляется, что в перспективе направление 
и динамика изменения институциональной сре-
ды кластерного пространства продовольствен-
ной системы ЕАЭС является более результатив-
ным фактором, чем непосредственное влияние 
органов государственного управления.

4. Чтобы понять суть кластеров в контексте 
современных экономических теорий, необхо-
дима новая парадигма, основанная на концеп-
ции запуска кластерной модели развития АПК  
в институциональном пространстве продоволь-
ственной системы ЕАЭС. Сущность кластери-
зации заключается в предвидении успешного 
будущего объединения их участников в усло-
виях неопределенности результата. Будущее, 
которое они пытаются предугадать, зависит 
от решений, которые участники кластеров при-
нимают сегодня.

5. Понимание движущих сил и факторов 
успеха или неудачи интеграционных инициа-
тив становится одной из важных задач иссле-
дования кластерного институционального про-
странства продовольственной системы ЕАЭС. 
Было бы логично предположить, что результа-
ты интеграции во многом зависят от особенно-
стей взаимодействия субъектов хозяйствова-
ния, которые, по всей видимости, можно свести 
к ограниченному числу моделей интеграции. 
Под последней понимается устойчивое сочета-
ние 3-х основных характеристик интеграцион-
ных трансформаций в том или ином регионе: 
предприятий (со специфическими интересами 
и ресурсами); процессов их взаимодействия; 
институциональной среды, регулирующей это 
взаимодействие.

6. Процесс интеграции в институциональ-
ном пространстве продовольственной системы 

ЕАЭС находится в развитии, но интенсифика-
ция процессов глобализации дает основание 
говорить о начале нового интеграционного 
цикла, и связан он в основном с ростом пря-
мых иностранных инвестиций. На сегодняшний 
день арсенал теорий цикла пополнился так на-
зываемыми равновесными моделями цикла,  
в которых и спрос, и предложение движутся од-
новременно то вверх, то вниз, при этом спрос 
равен предложению в каждый момент, но про-
цесс кластеризации, тем не менее, испытывает 
регулярные циклические колебания.

7. Анализ зарубежного опыта межотраслевой 
интеграции, основанного на механизме созда-
ния и развития кластерных структур и успешно 
внедренного в практику интегрирования ком-
паний, подтверждает необходимость сотруд-
ничества с зарубежными странами в области 
развития и внедрения передовых технологий 
инновационной агропромышленной политики. 
Однако учитывая особенности национальной 
экономической и политической систем, а также 
ряд других национальных факторов, необходи-
мо четко понимать, что опыт зарубежных стран 
в области кластерных структур нуждается в от-
боре, тщательном изучении, адаптации к бело-
русским реалиям. На данный момент ситуация 
складывается таким образом, что инициативы 
международного научного центра кластерной 
организации АПК начали создавать условия 
для развития кластеров на региональном уров-
не. В частности, особые экономические зоны, 
которые сами по себе кластерами не являют-
ся, выступают в качестве инфраструктуры для 
оформления и развития кластерных инициатив.

8. Определенной адаптацией кластерного 
подхода может служить создание кластеров 
при содействии вертикально интегрированных 
бизнес-групп. Иными словами, развитие клас-
теров и вертикально интегрированных компа-
ний может дополнять друг друга: кластерный 
подход не вступает в конфликт с задачами 
развития вертикально интегрированных кор-
пораций. Наличие развитой инфраструктуры 
сервиса, консультационных услуг, поставщиков 
комплектующих в структуре кластера снизит 
издержки и повысит конкурентоспособность 
любой крупной корпорации. В современных ус-
ловиях преимущества получают те предприя-
тия и экономические системы, при разработке  
и реализации стратегий которых работают более 
квалифицированные и опытные специалисты.

9. В настоящее время в стране отсутству-
ет единый подход к стратегии формирования 
и развития кластеров. Есть определенное по-
нимание кластерных инициатив и организации, 
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того, как они формируются, но нет соответству-
ющей проработанной законодательной базы, 
а также нормативов в этой сфере. Только сей-
час начинают разрабатываться предложения 
по законодательной базе для организации клас- 
 теров. Необходимо выработать единую для 
всей страны методику формирования класте-
ров. Например по состоянию на данный момент 
кластер в России – это добровольное объеди-
нение научных организаций и производителей 
между собой, которое реализует определен-
ные цели на основе общности интересов и же-
лания взаимодействовать.

10. Кластерный подход способен самым 
принципиальным образом изменить содержа-
ние государственной агропромышленной по-
литики. В этом случае усилия правительства 
должны быть направлены не на поддержку 
отдельных предприятий и отраслей, а на раз-
витие взаимоотношений: между поставщика- 

ми и потребителями, конечными потребителями 
и производителями, самими производителя- 
ми и правительственными институтами и т.д.

11. Государственное регулирование агро-
промышленных кластерных структур не долж-
но ограничиваться единовременным создани-
ем условий или разовыми дотациями и льгота-
ми для формируемых кластерных образований, 
государство должно находиться в постоянном 
тесном взаимодействии с участниками струк-
тур. В то же время государству необходимо 
учитывать законы рыночной экономики, гаран-
тируя конкурентные права всех экономических 
субъектов, обеспечивая равные возможности 
для участия в проектах. Одним из возможных 
механизмов поддержки кластеров, по нашему 
мнению, может стать система госзаказов, стиму-
лирующая развитие агропромышленных струк-
тур, производящих заведомо востребованную 
продукцию.
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