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Перспективы развития кластеров как вида регио-
нальных кооперативно-интеграционных структур без
статуса отдельного юридического лица требуют рас-
смотрения действующего механизма и на этой основе
разработки рекомендаций по установлению простран-
ственных или отраслевых границ кластера, выделению
эффекта именно от его деятельности, учета негативных
факторов при развитии кластеров.  Принципиальные
основы кластерной политики заложены в Концепции
формирования и развития инновационно-промышлен-
ных кластеров в Республике Беларусь.

Современные концепции объясняют возникновение
кластеров как не просто концентрацию экономической
деятельности в узкой отрасли с целью экономии от мас-
штаба, а сочетание взаимодополняющих возможнос-
тей и видов деятельности.

Общеизвестным преимуществом организаций, вхо-
дящих в состав кластеров, признано снижение затрат
его участников за счет эффекта масштаба, повышаю-
щее эффективность в результате использования техно-
логической сети.

При этом детальная оценка конкурентных преиму-
ществ кластеризации конкретизирует источник эконо-
мического эффекта, а именно: сетевое сотрудничество,
обеспечивающее рост стоимости организаций при со-
здании и функционировании кооперативно-интеграци-
онных (кластерных) формирований и создающее пред-
посылки для объединения частного и государственно-
го капиталов.

Развитие кластерных единиц оценивается по пока-
зателям экономической эффективности. В ходе рассмот-
рения предпосылок создания кластера установлено,
что интегрированная структура признается эффектив-
ной, если способна поддерживать равновесное состоя-
ние и стабильные взаимоотношения между участни-
ками в процессе совместной работы на протяжении

§ 3.3. Механизм формирования и функционирования
региональных кооперативно-интеграционных структур

(на примере проблемных регионов)
длительного времени. Это основа развития предприя-
тий агропромышленного комплекса.

В процессе исследования факторы, влияющие на ме-
ханизм управления кластером, были разделены на две
группы:  внутреннее состояние предприятий и регио-
нальный уровень.

Внутреннее состояние предприятий определяется
следующими возможностями (внутренние факторы):

– организационные (наличие общей (консолидирован-
ной) собственности как существенного гаранта реали-
зуемости договорных отношений, проекты, технологии,
ведомственная изоляция, совокупная численность ра-
ботников кластерообразующих предприятий (показыва-
ет влияние деятельности кластера на занятость), число
научно-технических организаций, входящих в кластер);

– социально-психологические (восприимчивость к
инновациям;  готовность к реформам и изменениям;
стиль руководства и создание психологического клима-
та в коллективе,  стимулирующего инновационность;
уровень и качество жизни населения; уровень занято-
сти; среднемесячная номинальная зарплата работни-
ков в среднем по кластерообразующим предприятиям;
количество созданных рабочих мест);

– экономические  (стоимость бизнеса хозяйствую-
щих субъектов, включенных в кластер; эффективность
использования капитала;  достаточность средств для
финансирования кластеров в сельском хозяйстве; мак-
симизация прибыли; минимизация издержек; развитие
материальных, научно-технических баз; дифференциа-
ция инвестиций; положительные кредитные истории;
совокупная сумма уплаченных налогов кластерообра-
зующих предприятий; источники роста интегрирован-
ного формирования,  то есть ресурсный потенциал в
виде активов взаимодействующих организаций);

– производственные (инфраструктура производства,
технологические условия производства хозяйственных
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единиц – инициаторов интеграции, урожайность сель-
скохозяйственных культур, продуктивность скота и пти-
цы, производительность труда (выработка на одного
человека);

– маркетинговые (ориентация на рынки, средняя
рентабельность продаж по кластерообразующим
предприятиям, формирование имиджа компании и при-
влечение покупателей (расширение рыночного сектора);

– система контрактных отношений, охватывающих
все аспекты совместной деятельности (договорные вза-
имоотношения между основными участниками про-
екта; степень их вовлеченности в проект и меры стиму-
лирования; формирование совместных корпоративных
бизнес-проектов; характер соглашений, складывающих-
ся между участниками кластера; долгосрочные контрак-
ты, регулирующие совместную деятельность, позволя-
ющие упорядочить рыночное поведение отдельных
компаний и их активы) [6, 11, 12].

Внешние факторы как ценовые (уровень цены, це-
новое неравенство, государственные субсидии, уро-
вень дохода населения, таможенные обязательства),
так и неценовые (оптовая и розничная торговля, уро-
вень экспорта, национальные традиции, предпочте-
ния населения) М. Портер разделил на следующие
группы: территориальная специализация, конкуренция,
кооперация.

Конкретизируя исследование М. Портера, к факто-
рам, определяемым уровнем развития региона, мож-
но отнести следующие внешние факторы:

– природные и экологические (географическое раз-
мещение, природные ресурсы, качество почвы, нали-
чие благоприятных климатических условий, законода-
тельная база по защите окружающей среды);

– нормативно-правовые (торговая политика, эффек-
тивность функционирования патентного, лицензионно-
го и антимонопольного законодательства, таможенное
законодательство, политическая стабильность, поддер-
жка инноваций со стороны государства, кластерная
политика в регионе, реализация кластерных программ на
конкурсной основе, поддержка инвестиционных проек-
тов для создания инфраструктуры для будущих класте-
ров, формирование благоприятного бизнес климата);

– организационные (заинтересованность товаропро-
изводителей в кооперации с другими субъектами для
достижения общего результата; возможность исполне-
ния части задач кластерного менеджмента региональ-
ными органами власти или сторонними организация-
ми; наличие внутренней инфраструктуры и системы
институтов; корпоративные связи между организация-
ми региона; наличие бизнес-инкубаторов, занимаю-
щихся мониторингом и идентификацией кластерных
инициатив);

– инфраструктурные (наличие транспорта, энерго-
снабжения, логистики, связи, транспортная сеть для
быстрого перемещения готового товара от производи-
теля до потребителя, профильные учебные заведения,
их поддержка для подготовки необходимых специалис-
тов будущих кластеров);

– экономические (наличие значительных средств,
направленных на локализацию и концентрацию

ресурсов, капитала; привлечение других участников;
возможность использования целевых средств из резер-
вных фондов; методы распределения доходов и возмож-
ности привлечения бюджетного финансирования; на-
личие критической массы базовых ресурсов, необхо-
димых для начала формирования кластеров);

– маркетинговые (совокупный спрос на продоволь-
ствие и сырье, рынки сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, уровень импорта, совокупный объем экспор-
та кластерообразующих предприятий);

– социальные (уровень доходов, условия труда и
отдыха, уровень заработной платы участников проекта,
предоставляемые услуги и социальные блага или льготы,
обеспеченность трудовыми ресурсами и перспективы
демографической ситуации, средняя численность насе-
ления, средняя продолжительность жизни, средний воз-
раст сельского населения, коэффициент его воспроизвод-
ства, максимальный миграционный отток, уровень заня-
тости от общего числа сельского населения, уровень безра-
ботицы сельского населения, удельный вес занятых в
сельском хозяйстве от общего числа работников) [2, 4].

Установлено, что субъекты хозяйствования, не вхо-
дящие в состав кооперативно-интеграционных струк-
тур, испытывают ряд препятствий для развития:

– сложность процесса согласования интересов и
взаимодействия между партнерами по всей цепочке;

– разрозненность производства, переработки и ре-
ализации продукции;

– усложненность взаиморасчетов между организа-
циями, ведущая к неплатежам, ухудшению финансово-
го положения партнеров и нарушению устойчивости
хозяйственных связей;

– уязвимость перед другими субъектами рынка (по-
купателями, поставщиками и родственными отрасля-
ми) из-за отсутствия обмена информацией касательно
потребностей, техники и технологий;

– увеличены расходы на маркетинговые исследова-
ния, поиск поставщиков материально-технических ре-
сурсов, сырья;

– отсутствие взаимного кредитования и связей меж-
ду участниками по поставкам различных видов про-
дукции и оказанию услуг;

– затруднено развитие сырьевых зон производства
сельскохозяйственной продукции и ее переработки;

– дефицит трудовых ресурсов требуемой специали-
зации [11].

Раскрытие указанных факторов выявило следующие
проблемы развития сельскохозяйственных кластеров:
концентрация капитала в наиболее прибыльных отрас-
лях экономики, неравенство территорий и условий их
развития, отдельных видов деятельности АПК, слабое
развитие транспортной инфраструктуры, неразвитость
специфической инфраструктуры для агропромышлен-
ных кластеров, отток молодежи в города, проблема при-
влечения высококвалифицированных кадров, низкий
уровень внедрения инноваций.

Преимущества инновационного потенциала аграр-
ного кластера предлагается количественно оценить
с использованием показателей, отражающих конкурен-
тоспособность кластера (рис. 3.3.1).
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 Так, рассчитанный коэффициент локализации про-
изводства сельскохозяйственной продукции в 2020 г.
составил в Могилевской области 2,34, а в Минской –
лишь 1,04 (табл. 3.3.1).

Коэффициент локализации показал, во сколько раз
концентрация сельскохозяйственной отрасли в Моги-
левской области больше, чем по Республике Беларусь.
Одновременно анализ свидетельствует, что данная область
в 2020 г. демонстрировала меньшую долю убыточных
организаций в процентах от общего числа организаций
(18,6 %) по сравнению с Минской областью (22,4 %).

Анализ вышеуказанных показателей подтверждает,
что особенностью кооперативно-интеграционных
структур является предоставление их участникам ряда
преимуществ (рис. 3.3.2).

В целом реализация преимуществ в результате ин-
теграции участников кластера позволяет выработать

единую инвестиционную, закупочную, производственно-
сбытовую, экспортную политику.

Незначительным преимуществом сельскохозяй-
ственных организаций, не входящих в кластер, можно
назвать избежание ряда проблем масштабирования их
организационной структуры:

1. Потеря управляемости в случае сложной недина-
мичной структуры управления и низкой скорости при-
нятия рациональных решений (решения принимаются
централизованно на основе запоздалой информации с
искажением реальной ситуации);

2. Разрозненность дочерних компаний (разрознен-
ность по целям и корпоративной культуре);

3. В случае формирования кластера в форме хол-
динга наблюдается ограниченная самостоятельность
менеджмента из-за жесткой формализации организаци-
онной структуры холдинга (холдинг является сложной

Рис. 3.3.1. Показатели оценки преимуществ инновационного потенциала аграрного кластера
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
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(оказывают поддержку
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на новые потребительские

запросы)

Срок достижения
положительного уровня

рентабельности

Таблица 3.3.1. Коэффициент локализации производства сельскохозяйственной продукции в 2020 г.

Показатели
Область

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, % к республиканскому объе-
му производства продукции сельского хозяй-
ства

20,2 12,1 14,2 17,0 24,8 11,6

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, млн руб. 4 589 2 763 3 227 3 866 5 647 2 642

Валовой региональный продукт, млн руб. 13 939 11 756 15 193 11 880 21 885 9 745
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий, % к областному объему про-
изводства продукции сельского хозяйства

32,9 23,5 21,2 32,5 25,8 27,1

Коэффициент локализации производства
сельскохозяйственной продукции 1,63 1,94 1,49 1,91 1,04 2,34

Доля убыточных организаций, % от общего
числа организаций 18,4 17,0 16,4 18,7 22,4 18,6

Примечание. Таблица составлена авторами на основании статистических данных [9, 10].
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иерархичной системой с присущим бюрократическим
аппаратом и дублирующими функциями);

4. Отсутствие скоординированной работы (дочер-
ние компании не включены в работу по разработке стра-
тегии и стандартов работы, что рассогласовывает цели
дочерних компаний).

Таким образом, преимуществами агропромышлен-
ного кооперативно-интеграционного (кластерного) объе-
динения являются: конкурентность (производственная,

коммуникационная); географическая концентрация
(охват максимального количества субъектов хозяйство-
вания и привлечение их к активному сотрудничеству);
сетевая организация (достижение существенной эконо-
мии расходов); инновационность развития.

В результате реализации выявленных преимуществ
участников кластера обеспечиваются следующие пре-
образования: повышение качества трудовых ресурсов,
улучшение внешней и внутренней конкурентоспособ-
ной среды функционирования кластеров, рост конку-
рентоспособных предприятий и их выход на внешний
рынок, развитие сети обслуживающих организаций.

В ходе исследования предложена организационно-
экономическая модель формирования действенной
кооперативно-интеграционной структуры (рис. 3.3.3).

Предложенная модель включает четыре основопо-
лагающих элемента:

1. Блок мер по минимизации риска влияния нега-
тивных факторов на функционирование кластеров, зак-
лючающийся в разработке наиболее выгодных цепо-
чек взаимодействия с поставщиками, переработчика-
ми, торговыми организациями и покупателями.

2. Методы идентификации (выявления) кластеров, по-
зволяющие увязать работу субъекта хозяйствования с меж-
корпоративными и внутрикорпоративными отношения-
ми (рис. 3.3.4) [3, 7].

Основным применяемым методом является трансак-
ционный, недостатки которого обусловили необходимость
применения других методов идентификации (выявления)
кластеров (рис. 3.3.5).

3. Методика оценки эффективности кластерной моде-
ли, заключающаяся в определении влияния интеграции

Рис. 3.3.2. Преимущества субъектов хозяйствования,
входящих в состав кооперативно-интеграционных

структур
Примечание. Рисунки 3.3.2–3.3.7 составлены авторами

по результатам собственных исследований.
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Рис. 3.3.3. Организационно-экономическая модель формирования действенной
кооперативно-интеграционной структуры

Мотивы объединения участников кластера и их совместной деятельности

Меры по минимизации рисков:

разработка цепочек взаимодействия с контрагентами

Методы выявления кластеров:

Методика эффективности кластерной модели региональной экономики:
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количественных и качественных методов оценки)
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Метод анализа таблиц «затраты – выпуск»,
основанный на использовании замещающей
переменной для кластера, которой является группа
взаимосвязанных отраслей в регионе.

На основе использования таблиц «затраты –
выпуск» метод позволяет определить группы
взаимосвязанных отраслей. Метод широко
применяется для идентификации кластеров в
Финляндии, Норвегии, США, Германии и Франции

Трансакционный метод оценки эффективности интеграции, состоящий в том, что основным критерием
эффективности работы интегрированного предприятия является превышение суммарного среднегодового уровня
трансакционных издержек участников интегрированной структуры до начала работ по ее созданию над суммарным
среднегодовым уровнем трансакционных издержек формирования в период устойчивого функционирования новых
внутрикорпоративных механизмов.

Разница между этими величинами составляет экономию трансакционных издержек до и после создания
интегрированной структуры.

Метод позволяет выработать наиболее оптимальные механизмы взаимодействия, обеспечивающие исключение
посредников и минимизацию издержек.

Это является особенно актуальным для субъектов продуктовых подкомплексов АПК, поскольку в структуре
затрат выпускаемой ими продукции значительная часть приходится на расходы, не связанные непосредственно с
процессом производства

Метод определения значимых кластерных групп,
который состоит в том, что для всех регионов
рассчитывается занятость в кластерных группах,
представляющих собой совокупность торгуемых
видов деятельности и демонстрирующих устойчивую
тенденцию к совместной локализации. Метод
реализован в США, Канаде, Швеции, ЕС

Другие количественные методы:
межотраслевые балансы,

коэффициенты локализации,
метод анализа сдвигов (Shift –
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оценки, опрос
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Рис. 3.3.4. Методы идентификации (выявления) кластеров

Рис. 3.3.5. Недостатки трансакционного метода
идентификации кластеров
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Рис. 3.3.7. Элементы механизма формирования
и функционирования региональных

кооперативно-интеграционных структур
в Республике Беларусь

Организационно-
экономическая

модель формиро-
вания кластеров
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кластеризации

экономики

Инструменты
развития агропро-

мышленных
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как на регион в целом, так и каждого участника кластера
в частности.

Суть методики состоит в определении эффекта ин-
теграции на основе сопоставления выгод с админист-
ративными, производственными и иными затратами.
Она отличается от действующих методик оценкой бюд-
жетных и социальных эффектов, влияющих на регио-
нальную экономику, что позволяет определить как эф-
фективность функционирования кластера, так и его
возможный потенциал. В частности, оценивается про-
зрачность коммерческой деятельности, степень дове-
рия между участниками кластера, наличие саморегу-
лируемых организаций.

В результате методика позволяет определить эффект
от снижения трансакционных издержек, маркетинговых
затрат, стоимости капитала, совместного использова-
ния инноваций и инфраструктуры.

4. Результирующие индикаторы целесообразности
кластерообразования в региональном АПК как итого-
вое обоснование применения модели (рис. 3.3.6).

Следует отметить, что предложенная модель при-
менима к различным видам кластеров: региональным
группам внутри одной отрасли или ее родственных сек-
торов (промышленный кластер); вертикальным про-
изводственным цепочкам (организации вокруг голов-
ных компаний – их смежные производственные этапы

образуют ядро кластера); масштабным по сравнению
с основной отраслью объединениям (агропромышлен-
ный кластер) [8].

Таким образом, предложенная организационно-
экономическая модель формирования действенной
кооперативно-интеграционной структуры позволяет обес-
печить устойчивость функционирования участников кла-
стера за счет учета всех мотивов их объединения: синер-
гетического эффекта, экономии за счет роста масшта-
бов производства, централизации управленческих фун-
кций и сокращения затрат на сбыт продукции.

Исследование белорусских кластеров на основе кар-
ты существующих и потенциальных кластеров Респуб-
лики Беларусь, составленной в 2019 г. Министерством
экономики Республики Беларусь, показало, что суще-
ствующий механизм формирования региональных
структур на основе кооперативно-интеграционных
принципов их функционирования включает ряд обще-
принятых элементов (рис. 3.3.7) [13–15].

1. Организационно-экономическая модель форми-
рования кластеров. Организационно-экономическая
модель формирования кластеров направлена на дости-
жение эффективности функционирующих в них участ-
ников. Особенность белорусской модели заключает-
ся в приближении кластеров к формату свободных эко-
номических зон, что отличает участников наличием

Рис. 3.3.6. Индикаторы целесообразности формирования
и развития кластера в региональном АПК

Удельный вес стоимости
продукции и услуг кластера в

общем объеме производимой в
регионе продукции

Положительная динамика
развития и экономической

эффективности деятельности
кластера и его участников (по
объему продукции, прибыли,

инвестициям)

Потенциальная
конкурентоспособность
выпускаемой кластером

продукции
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налоговых и иных льгот. Вместе с тем в Республике Бе-
ларусь не распространена альтернативная практика ис-
кусственного создания кластеров с нуля. В этой связи
совершенствование белорусской модели формирова-
ния кластеров видится в направлении оперативной са-
моорганизации кластеров, суть которой состоит в со-
здании притягивающего ядра кластера, запускающего
механизм самоорганизации за счет инновационных, в
том числе организационных технологий.

2. Способы (методы) формирования кооперативно-
интеграционных структур. Существующий механизм
формирования и функционирования региональных
кооперативно-интеграционных агроформирований в
Республике Беларусь сложился в результате эволюции
следующих способов интеграции: присоединение не-
платежеспособных организаций к финансово устойчи-
вым; слияние юридических лиц в различных формах,
когда приобретенные (поглощенные) компании интег-
рируются в производственно-сбытовые цепочки мате-
ринской компании, а прежние коммуникации перестра-
иваются; объединение капитала.

Последний способ отличается формированием ин-
новационного кластера, суть которого в том, что орга-
низации кластера не стремятся к полному слиянию, а
взаимодействуют, сохраняя статус юридического лица
в сотрудничестве с другими участниками кластера и за
его пределами. Это обеспечивает получение синерги-
ческого эффекта организаций-участников, превышаю-
щего сумму эффектов участников, действующих неза-
висимо друг от друга.

Способ, основанный на объединении капитала,
представляется наиболее перспективным для форми-
рования инновационного кластера. Такой вывод осно-
ван на исследованиях зарубежных авторов, подтверж-
дающих, что для разных форм участников кластера тре-
буются отличающиеся формы организации связей меж-
ду ними: бизнес-инкубаторы для микробизнеса, техно-
парки для малого бизнеса, индустриальные парки для
серийных производителей среднего бизнеса, свобод-
ные экономические зоны для крупного бизнеса.

3. Формы взаимодействия участников кластера.
Существующий механизм кластерообразования в Рес-
публике Беларусь представлен различными формами
взаимодействия участников кластера:

– вертикальная интеграция, при которой кластер
формируется на основе крупной лидирующей компа-
нии и интегрированных к ней поставщиков комплекту-
ющих (ассоциация «Инновационное приборострое-
ние» в Минске, инновационно-промышленный клас-
тер в сфере энергосбережения в Минском районе);

– горизонтальная интеграция территориально лока-
лизованных предприятий, где естественные производ-
ственно-технологические связи реализуются на основе
использования преимуществ географической располо-
женности («Технопарк Полесье» в Брестской области,
четыре формирующихся кластера в области энергети-
ки и зеленой экономики);

– внутрикластерная конкуренция, повышающая
эффективность работы кластера за счет обновления
состава его участников  (научно-технологическая

ассоциация «Инфопарк» в Минске, кластеры «Меди-
цина и фармацевтика – инновационные проекты» в Ви-
тебской области).

Поскольку в основу развития кластеров заложено
партнерство, то совершенствование формы взаимодей-
ствия участников кластера видится в направлении со-
здания с партнерами совместных бизнес-сетей, сетей
сотрудничества субъектов кластера и органов власти в
рамках государственно-частного партнерства, межкла-
стерных сетей за пределами национальных границ.

4. Инструменты развития агропромышленных кла-
стеров. Инструменты существующего механизма кла-
стерообразования в Республике Беларусь опосредова-
ны через ценовые, финансово-кредитные, налоговые и
страховые системы и представлены в исследовании дву-
мя блоками:

– организационный (правовое регулирование созда-
ния и функционирования кластера, кадровое и науч-
ное обеспечение участников кластера, мониторинг и
информационная поддержка кластера, создание рабо-
чей группы и органов управления кластером (коорди-
национного совета);

– экономический (оценка экономического потенци-
ала; меры государственной поддержки, включая льгот-
ное налогообложение; кредитная политика; привлече-
ние инвестиций; регулирование рынка; развитие меж-
дународных экономических отношений).

Инструменты организационного блока реализуют
направления развития кластера, а экономического –
создают благоприятные и эффективные условия для
развития его участников. Эффективное взаимодействие
организационного и экономического блоков инстру-
ментов позволяет механизму формирования кластера
противостоять воздействию негативных факторов.

5. Институты развития агропромышленных клас-
теров. Действующая в Республике Беларусь инноваци-
онная инфраструктура включает ряд институтов (фи-
нансово-кредитные учреждения, сеть предприятий тор-
говли, организации обслуживающего и вспомогатель-
ного назначения, организации информационного
обеспечения) для создания сети вертикальных и гори-
зонтальных организационно-экономических связей
между участниками кластера и их инвестиционной под-
держки. Однако требуется масштабирование совокуп-
ности экономических и финансовых институтов разви-
тия как организационно-экономической структуры
механизма кластерообразования, обеспечивающей ус-
ловия для создания кластеров, которые бизнес и госу-
дарство не в состоянии создать по отдельности.

В этой связи направлением поддержки инноваци-
онного развития АПК должно стать включение в инсти-
туциональную среду помимо экономических и финан-
совых институтов специализированных центров стра-
тегического кластерного развития и организаций си-
стемы профессионального образования [2].

6. Правовая база, регулирующая процессы класте-
ризации экономики. Система нормативного регулиро-
вания кластерной деятельности включает документы
как нормативно-методического (концепции, стратегии
и программы развития), так и нормативно-правового
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характера (имеющие статус законов, законодательные
акты). Совершенствование элементов системы норма-
тивного регулирования кластерной деятельности ви-
дится в стимулировании диверсификации видов эко-
номической деятельности в сельской местности (пе-
рерабатывающие и обслуживающие организации).
Это решит проблему сокращения занятости сельско-
го населения, вызванную в том числе повышением
требований к квалификации труда в аграрном бизне-
се даже при незначительном появлении инновацион-
ных технологий.

На основе разработанных программных докумен-
тов создается кластер в следующих случаях: экономи-
ческий эффект для каждого участника выше, чем без
объединения; интеграция обеспечивает развитие инф-
раструктуры региона; социальная программа реали-
зуется без ущерба для участников кластера [7].

Таким образом, исследование показало, что суще-
ствующий механизм формирования и функциониро-
вания региональных кооперативно-интеграционных
структур (на примере проблемных регионов) имеет
сложившуюся основу, создающую благоприятные
условия развития кластеров в Республике Беларусь,
и включает: организационно-экономическую модель
формирования кластеров; способы (методы) форми-
рования кооперативно-интеграционных структур;
формы взаимодействия участников кластера; инст-
рументы развития агропромышленных кластеров;
институты развития агропромышленных кластеров;
правовую базу, регулирующую процессы кластериза-
ции экономики.

Для развития указанного механизма с учетом осо-
бенностей проблемных регионов конкретные органи-
зации в партнерской подсети будут финансироваться с
учетом их влияния на транслокализацию связей между
покупателем и поставщиком, партнерами и инвестора-
ми, а именно:

– в какой степени интегрированная структура утвер-
дилась в качестве основной для развития сельского хо-
зяйства и сопряженных отраслей экономики;

– насколько будет обеспечено дальнейшее повыше-
ние эффективности общественного производства, а так-
же накопление опыта по созданию интегрированных
структур, отличающихся хозяйственной гибкостью;

– насколько организация, интегрирующая сельское
хозяйство и промышленность, выводит на более высо-
кий уровень развитие переработки и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции, а также способствует выделе-
нию специализированных отраслей, обеспечивающих
функционирование и совершенствование материаль-
но-технической базы сельского хозяйства.

Заключение

По результатам проведенных исследований были
получены следующие результаты:

1. Обоснованы факторы, определяющие эффектив-
ность субъектов хозяйствования, входящих (не входя-
щих) в состав кооперативно-интеграционных струк-
тур: уровень и особенности социально-экономичес-
кого развития региона, географическое положение

и природно-климатические условия, наличие необхо-
димого количества производственных, перерабатыва-
ющих, сбытовых, снабжающих и обслуживающих пред-
приятий из различных сфер АПК. Кроме того, выявле-
ны преимущества функционирования организаций в
составе интегрированных структур, обеспечивающие
повышение кадрового потенциала и качества выпуска-
емой продукции, уровня рентабельности отрасли и рас-
ширение рынков сбыта, внедрение новых технологий и
привлечение инвесторов, активное взаимодействие с
зарубежными производителями, межкластерную реа-
лизацию проектов.

2. Разработана организационно-экономическая мо-
дель формирования действенной кооперативно-интег-
рационной структуры, сущность которой заключается
в консолидации не только активов, но и управленческо-
го и инновационного потенциала, опыта хозяйствова-
ния образующих его участников, включая инвесторов,
посредников, заказчиков, консультантов, органы госу-
дарственной власти, инвестиционно-инновационные
институты, финансово-кредитные учреждения, кон-
сультационные службы. Наряду с этим предложен ме-
ханизм формирования и функционирования регио-
нальных кооперативно-интеграционных структур,
включающий организационный и экономический
блоки инструментов, взаимодействие которых позво-
ляет механизму формирования кластера противосто-
ять воздействию негативных факторов. При этом реа-
лизация мер по совершенствованию действующего
механизма формирования и функционирования реги-
ональных кооперативно-интеграционных структур на-
правлена на создание сети взаимодействующих субъек-
тов и новых рыночных ниш, эффективное взаимодей-
ствие участников кластера с институтами развития, про-
довольственную безопасность.
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