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Результатом экономических реформ явились 

новые технологии в управлении производством 
АПК. Крупные организации перерабатывающей 
сферы АПК испытывают нестабильность или недо-
статочность сырьевой базы, утрачивая конкуренто-
способность на рынке продовольствия. Ощущая 
недостаток качественного сырья, они рассматри-
вают возможность создания интегрированных 
формирований в виде кластеров с тем, чтобы 
объединить процессы производства сырья и конеч-
ной продукции, изыскать возможности инвестиро-
вания производственных процессов. При создании 
таких формирований выявился ряд принципиальных 
подходов и направлений агропромышленной ко-
операции и интеграции.  

Keywords: investments, cluster, problems, pro-
spects, innovation, principles. 

 
The economic reforms resulted in new technolo-

gies in production management of agricultural indus-
try. Large organizations of processing sector experi-
ence instability or failure of raw material supply and 
lose competitiveness in the food market. Feeling a 
lack of quality raw material they consider the crea-

tion of integrated units in the form of clusters in or-
der to combine the production of raw materials and 
finished products and to explore possibilities of in-
vesting in production processes. When creating such 
formations, a number of fundamental approaches and 
directions of agro-industrial cooperation and integra-

tion emerged. 
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Введение 
Экономические преобразования и жела-

ние России к интегрированию на достойном 
уровне в мировую рыночную экономику 
предполагают рост инвестиционно-инно-
вационной активности во всех сферах 
народного хозяйства, включая агропро-
мышленный комплекс, его предприятия и 
отрасли, от эффективного развития кото-
рых зависит продовольственная безопас-
ность страны. Инвестиционно-инновацион-
ное развитие сельского хозяйства – это 
глубокий активный процесс, в котором за-
дача результативного потребления финан-
совых ресурсов, привлечения дополнитель-
ных источников финансирования, поиска по-
тенциальных инвесторов, взаимосвязана с 
генерированием новых знаний и идей, тех-
нологическим освоением новых научных 
открытий, изобретений и разработок; 
внедрением новшеств, выбором наилучших 
современных форм организации и управ-
ления производством. Для организаций 
сельского хозяйства как системы, облада-
ющей своей спецификой, проявляющейся в 
непосредственной зависимости от природ-
но-климатических условий, сезонности и 
характеристиках технологического процес-
са, особую актуальность приобретают во-
просы поиска источников привлечения инве-
стиций, использования инвестиционных ре-
сурсов для оживления инновационной ак-
тивности в сельскохозяйственных организа-
циях, что будет способствовать восстанов-
лению воспроизводственного процесса в 
сельском хозяйстве. Решение данных про-
блем возможно при условии необходимого 
соответствия инвестиций инновациям, тес-
ного взаимодействия инвестиционных и ин-
новационных процессов в сельском хозяй-
стве. Такой подход влечет за собой обяза-
тельность рассмотрения инвестиций и инно-
ваций, как единой системы, от успешного 
развития и функционирования которой за-
висит уровень экономического подъема и 
стабилизация развития сельского хозяйства 
и АПК в целом. Одним из новых направле-
ний агропромышленных формирований яв-
ляются агропромышленные кластеры.  

Основная часть 
Обеспечение продовольственной без-

опасности России за счет эффективного 
развития отечественного производства 
должно быть основано и органически со-
гласовано с обеспечением эквивалентности 
обмена между сельским хозяйством и 
промышленностью, с поддержанием необ-
ходимого уровня доходности сельскохозяй-
ственных организаций всех форм собствен-
ности. Недостаток действенных рычагов у 
государства для инвестиционного управле-
ния, а также низкий уровень рыночной ин-
фраструктуры сельского хозяйства приво-
дят к неравномерному функционированию 
его отраслей и катастрофическим послед-
ствиям функциональной деятельности глав-
ного звена – сельскохозяйственных органи-
заций. 

Для обеспечения устойчивого развития 
отраслей сельского хозяйства необходим 
действенный организационно-экономичес-
кий механизм, основанный на сочетании 
государственного регулирования и рыноч-
ного саморегулирования, проведении сба-
лансированной ценовой, финансово-кре-
дитной политики, активизации инвестицион-
но-инновационной деятельности. При недо-
статочности финансовых ресурсов возника-
ет необходимость поиска дополнительных 
источников финансирования. В связи этим 
особую актуальность приобретают про-
блемы формирования, развития и повыше-
ния уровня инвестиционной активности от-
раслей сельского хозяйства, что в свою 
очередь предполагает совершенствование 
и развитие агропромышленных кластеров в 
условиях инвестиционно-инновационной де-
ятельности. 

Создание крупных агропромышленных 
формирований позволяет: 

- объединить в единую систему произ-
водство, переработку и реализацию про-
дукции на районном и региональном уров-
нях; 

- упростить процесс согласования инте-
ресов и взаимодействия между партнерами 
по всей цепочке; 

- создать структуру, образующую осно-
ву хозяйственного управления агропро-
мышленным производством; 
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- стабилизировать хозяйственные связи 
за счет упрощения взаиморасчетов между 
организациями-смежниками, что способ-
ствует уменьшению неплатежей, улучше-
нию финансового положения партнеров; 

- расширить возможности формирования 
рынка сбыта продукции интегрированного 
формирования, так как для отдельных раз-
общенных организаций обременительны 
расходы на маркетинговые исследования, 
поиск поставщиков материально-техни-
ческих ресурсов, сырья и т.п. [1]; 

- защитить интересы участников объеди-
нения перед другими субъектами рынка; 

- организовать взаимное кредитование в 
рамках хозяйственного формирования, 
наладить связи между участниками по по-
ставкам различных видов продукции и ока-
занию услуг; 

- усилить экономическое влияние участ-
ников объединения на развитие сырьевых 
зон производства сельскохозяйственной 
продукции и ее переработки; 

- вовлечь в сферу производственной де-
ятельности значительные трудовые ресурсы 
[2]. 

В отечественной экономической литера-
туре принято различать 3 вида кластеров, 
каждый их которых подчеркивает тот или 
иной приоритет его функционирования: 

- региональные (территориальные) груп-
пы внутри одного или родственных секто-
ров промышленности (промышленные кла-
стеры), часто привязаны к научным школам 
(НИИ, университетам); 

- вертикальные производственные це-
почки: узкие определенные секторы, в ко-
торых смежные этапы производственного 
процесса образуют ядро кластера (напри-
мер, «поставщик-сборщик-сбытовик-потре-
битель»). В эту категорию попадают орга-
низации, формирующиеся вокруг головных 
компаний; 

- объединения большого масштаба, 
определенные относительно какой-либо 
(основной) отрасли (агропромышленный 
кластер, химический кластер) [3]. 

В западной экономической литературе 
кластеры структурированы в четыре груп-
пы [1, 4]: 

1) сконцентрированные на ограниченной 
территории конкурирующие компании, вы-
пускающие дифференцированный продукт 
и имеющих особую маркетинговую страте-
гию за ее пределами (европейская мо-
дель); 

2) совокупность территориально-скон-
центрированных компаний, связанных меж-
ду собой экономическими отношениями по 

принципу территориальной специализации 
(североамериканская модель); 

3) вертикально-интегрированная специа-
лизированная территория, созданная в рам-
ках государственной экономической поли-
тики (азиатская модель); 

4) совокупность малых организаций и 
фирм, сконцентрированных вокруг органи-
зации – монополиста, специализирующихся 
на выпуске товаров – полуфабрикатов по 
заказу головной организации и конкуриру-
ющих между собой по цене и качеству за 
право поставки (японская модель). 

Первая и вторая модели в качестве им-
пульса развития предполагают внутрикла-
стерную конкуренцию; третья – руководя-
щую и направляющую роль государства; 
четвертая – конкуренцию в рамках изна-
чально заданного вектора развития органи-
зации.  

Целью создания агропромышленного 
кластера в отраслевом продуктовом под-
комплексе может быть маркетинговый ас-
пект: удержание доли рынка, занятие сво-
бодной рыночной ниши на сопредельной 
территории с конкурентом и др. [4]. 

В составе агропромышленного кластера 
должны быть транспортные организации, 
производители сельскохозяйственного ма-
шиностроения, сельскохозяйственные и пе-
рерабатывающие организации. В отличии 
от обычных форм кооперации и интегра-
ции, кластерные системы характеризуются 
следующими особенностями: 

- наличие крупной организации – лидера, 
определяющей долговременную хозяй-
ственную, инвестиционную и иную страте-
гию всего кластера; 

- территориальная локализация основной 
массы хозяйствующих субъектов – участ-
ников кластера; 

- устойчивость хозяйственных связей 
участников кластерной системы; 

- долговременная координация участни-
ков кластера в рамках производственных 
программ, инновационных процессов, кон-
троля качества и др. [2, 5]. 

М. Портер различает три главных при-
знака кластера: 

- территориальная специализация; 
- конкуренция; 
- кооперация [6]. 
На наш взгляд, идея кластерных техноло-

гий заключается в создании и поддержании 
конкурентной среды. Сочетание конкурен-
ции, кооперации и интеграции на географи-
чески ограниченной специализированной 
территории являются основными признака-
ми кластера.  
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Т. Цихан выделяет следующие виды кла-
стеров [7]: 

- географический: построение простран-
ственных кластеров экономической актив-
ности (от сельской территории до сегмента 
мирового рынка); 

- горизонтальный: несколько отраслей 
(подкомплексов) входят в более крупный 
кластер (агропромышленный кластер); 

- вертикальный: в кластерах могут при-
сутствовать смежные этапы производствен-
ного процесса; 

- латеральный: в кластер объединяются 
разные секторы, которые могут обеспе-
чить экономию затрат за счет эффекта 
масштаба; 

- технологический: совокупность отрас-
лей, пользующихся одной и той же техно-
логией; 

- фокусный: кластер организаций, со-
средоточенных вокруг одного центра (ор-
ганизации, НИИ, учебного заведения). 

Важной чертой кластера является его ин-
новационная ориентированность. Кластеры 
используют два вида стратегии, которые 
дополняют друг друга: 

- стратегии, направленные на повышение 
использования опыта и знаний в существу-
ющих кластерах; 

- стратегии, направленные на создание 
новых сетей сотрудничества внутри класте-
ра. 

Центром кластера могут быть несколько 
организаций, при этом сохраняются между 
ними конкурентные отношения. Этим кла-
стер отличается от картеля или финансовой 
группы. Концентрация соперников, покупа-
телей и продавцов способствует росту эф-
фективной специализации производства. 
При этом кластер дает работу множеству 
мелких организаций, малому бизнесу в 
сельском хозяйстве (фермерским хозяй-
ствам). Объединение в кластер на основе 
вертикальной интеграции формирует не 
спонтанную концентрацию разнообразных 
научных и технологических изобретений, а 
определенную систему продвижения зна-
ний и технологий. При этом важнейшим 
условием эффективной трансформации 
изобретений в инновации, а инноваций в 
конкурентные преимущества является 
формирование сети устойчивых связей 
между всеми участниками кластера [1]. 

 Для обеспечения производственно-
технологического единства сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих организаций 
необходимо их согласованная деятель-
ность, что обусловливает целесообраз-

ность межхозяйственного кооперирования 
и агропромышленного интегрирования.  

Формирование агропромышленных кла-
стеров возможно по основным направлени-
ям: межхозяйственная кооперация; терри-
ториальная: кооперация на районном и ре-
гиональном уровнях; межрегиональная ко-
операция. Районные ассоциации могут 
объединяться в корпорации на зональном 
уровне, объединяя несколько перерабаты-
вающих организаций. 

Однако, чтобы увязать интересы участ-
ников регионального отраслевого подком-
плекса, на первый план выходит необходи-
мость создания агропромышленных фор-
мирований, способствующих вертикальной 
интеграции, объединяющих сельскохозяй-
ственное производство с переработкой, 
сбытом продукции, снабжением и агросер-
висным обслуживанием.  

Развитие этих направлений обусловлено 
объективным экономическим процессом, 
связанным, с одной стороны, с обществен-
ным разделением труда и его специализа-
цией, научно-техническим прогрессом, 
природно-экономическими условиями, с 
другой, – необходимостью взаимодействия 
между специализированными отраслями и 
видами аграрного и промышленного произ-
водства. 

Аграрные организации вступают в это 
объединительное движение, стремясь сни-
зить риск, связанный с производством, его 
зависимостью от климатических условий, 
стихийностью рынка сельскохозяйственной 
продукции, диктатом перерабатывающих 
организаций, необходимостью повышения 
конкурентоспособности производства. Пе-
рерабатывающие и обслуживающие орга-
низации также стремятся обеспечить себе 
стабильные доходы благодаря наличию 
надежной сырьевой базы, лучшему исполь-
зованию сырья, повышению качества своей 
продукции, ее удешевлению и завоеванию 
рынков сбыта.  

Выбор той или иной формы интеграции 
зависит от производственно-экономической 
обстановки в регионе, состояния продо-
вольственного рынка, форм объединения 
капитала и участия их в управлении, воз-
можностей головного предприятия, но 
независимо от выбранной формы для всех 
агропромышленных формирований главным 
является то, что они объединяют весь вос-
производственный процесс – от сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя до по-
требителя готовой продукции. 

Участники системы обеспечивают про-
движение продукта как собственности кор-
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порации по всей цепочке: финансирование 
– производство – переработка – реализа-
ция – финансирование.  

Как показывает отечественная и зару-
бежная практика, для создания и эффек-
тивного функционирования участники агро-
промышленной интеграции необходимо со-
блюдение следующих принципов: 

- добровольность выбора партнера и 
экономическая целесообразность, что поз-
воляет оптимизировать состав интегриро-
ванных формирований; 

- интеграция снизу, то есть объединение 
по инициативе самих хозяйствующих субъ-
ектов без давления со стороны управлен-
ческих структур; 

- воздействие государства на интеграци-
онный процесс только путем создания эко-
номических условий, обеспечивающих его 
эффективность, или на основе участия гос-
ударственного органа в качестве равно-
правного партнера объединений; 

- организационная целостность интегри-
рованных структур при единых стратегии, 
тактике, целях и задачах развития [2]; 

- выделение ведущего звена и приори-
тетных направлений совершенствования ин-
тегрированного формирования; 

- равные экономические условия для 
всех участников интегрированных форми-
рований как при их создании, так и при 
функционировании; 

- объединение не только организацион-
но-хозяйственных структур, но и, при 
определенных условиях, их капиталов, кол-
лективное управление собственностью, по-
вышающие при совместной деятельности 
заинтересованность и ответственность каж-
дого партнера; 

- вовлечение в процесс агропромышлен-
ной интеграции торгового капитала, обес-
печивающего приток инвестиций в аграр-
ную сферу [1, 8]. 

Процесс формирования агропромыш-
ленного кластера многообразен и сложен, 
состоит из нескольких этапов независимо 
от типа экономического механизма. 

На первом этапе определяются основ-
ные направления развития производствен-
ной и научно-технической деятельности, 
технического и технологического перево-
оружения организаций, научно-исследова-
тельской деятельности. 

На втором этапе разрабатываются про-
граммы производства на долгосрочную, 
среднесрочную и краткосрочную перспек-
тиву, определяются направления диверси-
фикации производства, разрабатывается 
программа НИОКР. 

На третьем этапе разрабатывается стра-
тегия маркетинга, прогнозируется рыноч-
ный спрос на продукцию. 

На четвертом этапе определяется объем 
финансовых средств и источники для осу-
ществления программы развития, разраба-
тывается программа привлечения инвести-
ций. 

На пятом этапе определяется эффект 
сотрудничества для каждого участника вер-
тикально-интегрированной структуры. Со-
здание вертикально-интегрированной струк-
туры должно осуществляться в случае, ко-
гда экономический эффект для каждого 
участника выше, чем без объединения, ли-
бо благодаря интеграции развивается ин-
фраструктура региона или осуществляется 
социальная программа без ущерба для 
участников формирования [7]. 

Специфику функционирования инноваци-
онных кластеров, позволяющих создавать 
новые технологии, проводить глубинную 
технологическую модернизацию и иннова-
ционное развитие промышленности на ос-
нове собственных или заимствуемых техно-
логий, а также готовить кадры для работы 
в условиях новой промышленно-
технологической формации, характеризует 
наличие трех организационно связанных 
компонент: наличие фундаментальной 
практико-ориентированной науки, иннова-
ционной промышленности, развивающегося 
образования. 

Отображая динамику изменений соци-
ально-экономической системы, кластеры 
создаются, пополняются, углубляются, но 
могут также со временем сжиматься, со-
кращаться, расформировываться. Подоб-
ная активность и приспособляемость кла-
стеров являются одним из их достоинств по 
сравнению с другими формами организа-
ции экономической системы. В основе 
процесса создания кластера находится об-
мен информацией касательно потребно-
стей, техники и технологий между отрас-
лями – покупателями, поставщиками и род-
ственными отраслями [2]. 

Для оценки конкурентоспособности кла-
стерного формирования необходимо осу-
ществлять количественный и качественный 
анализ. 

Количественный анализ конкурентоспо-
собности кластерного формирования необ-
ходимо дополнять качественным, предпо-
лагающим оценку: доступности природных, 
материальных, трудовых, инфраструктур-
ных и других факторов производства; нали-
чия и степени активности, связанных с дея-
тельностью кластера научно-исследова-
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тельских организаций; наличия и качества, 
связанных с деятельностью кластера учре-
ждений профессионального образования; 
наличия и степени активности, связанных с 
деятельностью кластера некоммерческих 
учреждений; заинтересованности и мере 
содействия государственных учреждений 
входящим в кластер предприятиям; обес-
печения мобильности труда и капитала 
внутри кластера; однородности основных 
покупателей ИП и др. [8].  

По нашему мнению, важным является 
введение в структуру инновационного кла-
стера инфраструктуры денежного капита-
ла, существенными функциями которого 
являются: организация и обслуживание де-
нежного оборота, объединение необходи-
мых денежных ресурсов на конкретных 
направлениях и в сферах деятельности ор-
ганизаций – участниц инновационного кла-
стера (рис. 1). Именно участие институтов 
денежного капитала в кластерных форми-
рованиях дает возможность достичь стра-
тегических выгод, связанных с повышением 
мобильности развития и реализации техно-
логического потенциала всей группы. Отли-
чие инновационного кластера от других 
форм экономических формирований за-
ключается в том, что организации кластера 
не идут на полное слияние, а формируют 
механизм взаимодействия, дающий им 
возможность не утратить статус юридиче-
ского лица и при этом сотрудничать с об-
разующими кластер другими организация-
ми и за его пределами. 

Следует подчеркнуть, что инновацион-
ный кластер представляет собой подсисте-
му инвестиционного комплекса, который 
является активной, развивающейся частью 
социально-экономической системы. Пере-
мены в инновационной системе стимули-
руются изменениями требований рынка и 
нацелены преимущественно на их наиболее 
полное удовлетворение [2]. 

Следует подчеркнуть, что инновацион-
ный кластер представляет собой подсисте-
му инвестиционного комплекса, который 
является активной, развивающейся частью 
социально-экономической системы. Пере-
мены в инновационной системе стимули-
руются изменениями требований рынка и 
нацелены преимущественно на их наиболее 
полное удовлетворение. 

Кластерный подход обладает рядом 
преимуществ: значительное стимулирова-
ние развития региональной экономики: 
улучшение торгового баланса региона, 
увеличение занятости населения, рост от-
числений в бюджет и т.д.; объединение ба-
зисных нововведений на определенном от-
резке времени и в определенном экономи-
ческом пространстве и создание на этой 
основе системы передачи новых знаний и 
технологий; допустимость использования 
всевозожных источников технологических 
знаний и связей; форсирование распро-
странения «совокупного инновационного 
продукта» по сети взаимосвязей в общем 
региональном и экономическом простран-
стве; улучшение уровня качества продук-
ции. 
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Рис. 1. Структура инновационного кластера [2] 
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При этом инновационный кластер успеш-
но функционирует при наличии трех основ-
ных составляющих: лидирующих предприя-
тий, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, реализуемую на внутренних и 
внешних рынках; развитой сети обслужи-
вающих организаций, способных обеспечи-
вать высокое качество обслуживания всех 
резидентов инновационного кластера; бла-
гоприятного бизнес-климата (внешней и 
внутренней конкурентоспособной среды 
организаций кластерного формирования), 
включающего в себя высокое качество 
трудовых ресурсов, возможность доступа 
к инвестиционным потокам, отсутствие ад-
министративных барьеров, высокий уровень 
развития инфраструктуры в инновационном 
кластере, развитый научно-исследо-
вательский потенциал и т.д. (рис. 2). 

По нашему мнению, кластер, способ-
ствующий развитию инвестиционно-
инновационной деятельности на территории 
конкретного региона, предусматривает 
наличие некой интегрированной структуры, 
организационной формой которой может 
стать некоммерческое партнерство. В 

условиях Алтайского края региональное не-
коммерческое партнерство будет иметь 
структуру, включающую в себя субъекты 
хозяйственной деятельности (инвесторов, 
посредников, заказчиков, консультантов), 
органы государственной власти, инвестици-
онно-инновационные институты, финансово-
кредитные учреждения, информационно-
консультационные службы. Наряду с зако-
нодательным регулированием инвестицион-
ной деятельности предлагаемая интегриро-
ванная структура будет функционировать в 
таких направлениях, как разработка инве-
стиционных и инновационных проектов для 
АПК, их распространение и освоение в 
процессе производства; оказание услуг по 
страхованию и кредитованию, расширение 
лизинговой деятельности, подготовка кад-
ров, оказание аудиторских услуг и т.п. 

Важной частью работы по обоснованию 
интегрированных формирований является 
оптимизация состава и объёма производ-
ственных связей, т.е. установление номен-
клатуры взаимопоставляемых видов сырья 
и продуктов его переработки, а также 
направлений их потоков.  

 

 
 

Рис. 2. Концептуальная схема формирования  
инновационных кластеров сельского хозяйства [2, 5] 

 

Анализ состояния и тенденций развития отрасли сельского хозяйства 

Определение высокотехнологичных (базовых) отраслей 

Выявление базовых предприятий 

Определение стратегических партнеров 
(инфраструктура интеллектуального капитала и т.п.) 

Оценка инновационного и инвестиционного потенциала 

Разработка стратегии развития инновационного кластера 

Формирование инновационного кластера 



ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

184 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (150), 2017 
 

 

 
 
 
 

Рис. 3. Схема агропромышленного кластера на уровне региона [3] 
 

В агропромышленных формированиях 
экономические отношения строятся в ос-
новном по двум моделям: 

1) отношения осуществляются по стади-
ям технологического процесса – от произ-
водителя до переработчика. Обосновыва-
ется цена на продукцию или вначале осу-
ществляется авансирование в размере 50-
60%, а затем производится заключительный 
расчёт путём прямого распределения вы-
ручки; 

2) экономические отношения между 
участниками интегрированного формирова-
ния основываются на распределении де-
нежной выручки от реализации конечной 

продукции по нормативам, рассчитанным 
исходя из определенных показателей (се-
бестоимости, ресурсоёмкости и др.). Заин-
тересованность партнёров в более тесном 
сотрудничестве достигается в интегриро-
ванных формированиях при распределении 
совокупного продукта в соответствии с их 
реальными затратами.  

Такая форма интеграции в ряде случаев 
может быть наиболее обоюдно приемле-
мой как для сельскохозяйственных, так и 
перерабатывающих организаций для обес-
печения стабилизации, дальнейшего разви-
тия производства и может развиваться по 
следующим направлениям: 

Организации – производители 
средств производства для сельско-

го хозяйства 

Организации сферы обслуживания 
( транспортная, складская логистика) 

Сельскохозяйственные организации Крестьянские (фермерские) и хо-
зяйства населения  

Перерабатывающие организации (КХП, 
мясокомбинаты, молочные комбинаты) 

Оптово-розничные торговые 
фирмы 

Организации 1-го уровня  

Организации 2-го уровня 

Организации 3-го уровня 
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1) создание агроформирований путём 

присоединения неплатёжеспособных сель-

скохозяйственных организаций к финансо-

во-устойчивым организациям. При этом 

сельскохозяйственная организация укрупня-

ется или создаётся новое агроформирова-

ние, когда один из участников интеграции – 

несельскохозяйственная организация. 

2) создание агроформирований при сли-

янии юридических лиц; 

3) учреждение интегрированных агро-

формирований путём объединения капита-

ла.  

Выводы 

Агропромышленный кластер трактуется 

как процесс объединения организаций раз-

личных сфер деятельности в едином вос-

производственном процессе от производ-

ства сырья до реализации готовой продук-

ции с включением всех стадий производ-

ства, результатом которого должно быть 

получение синергического эффекта. Си-

нергический (дополнительный) эффект об-

разуется от сложения усилий всех органи-

заций-участников, а также опосредованно-

го эффекта, измерить который можно 

только косвенным путём. Возникающая в 

интегрированных структурах синергическая 

связь при совместных действиях независи-

мых элементов системы обеспечивает уве-

личение их общего эффекта до величины, 

большей, чем сумма эффектов тех же 

элементов, действующих независимо. 

Создание крупных агропромышленных 

формирований позволяет: 

- объединить в единую систему произ-

водство, переработку и реализацию про-

дукции на районом и региональном уров-

нях; 

- упростить процесс согласования инте-

ресов и взаимодействия между партнерами 

по всей цепочке; 

- создать структуру, образующую осно-

ву хозяйственного управления агропро-

мышленным производством; 

- стабилизировать хозяйственные связи 

за счет упрощения взаиморасчетов между 

организациями-смежниками, что способ-

ствует уменьшению неплатежей, улучше-

нию финансового положения партнеров; 

- расширить возможности формирования 

рынка сбыта продукции интегрированного 

формирования, так как для отдельных раз-

общенных организаций обременительны 

расходы на маркетинговые исследования, 

поиск поставщиков материально-техни-

ческих ресурсов, сырья и т.п.; 

- защитить интересы участников объеди-

нения перед другими субъектами рынка; 

- организовать взаимное кредитование в 

рамках хозяйственного формирования, 

наладить связи между участниками по по-

ставкам различных видов продукции и ока-

занию услуг; 

- усилить экономическое влияние участ-

ников объединения на развитие сырьевых 

зон производства сельскохозяйственной 

продукции и ее переработки; 

- вовлечь в сферу производственной де-

ятельности значительные трудовые ресур-

сы. 
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