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Введение

 
Повышение эффективности производства в рыночных условиях вызывает необходи-

мость использования разнообразных по своей сути и происхождению факторов – организа-
ционных, экономических, природных, трудовых и др. Среди представительной совокупно-
сти факторов приоритетное значение имеют организационные и экономические, к которым
можно отнести прежде всего кооперативно-интеграционные отношения. Так, изучение пока-
зывает, что кооперация и интеграция субъектов хозяйствования по цепочке «производство
– сбыт» агропромышленной продукции позволяет сконцентрировать ресурсы и нацелить
товаропроизводителей на получение заданных бизнес-планами целевых показателей резуль-
тативности. Это обусловлено тем, что кооперация и интеграция содержат по сути безгранич-
ный потенциал совершенствования организации производства и реализации экономических
возможностей.

Неслучайно кооперации и интеграции субъектов хозяйствования придавалось и при-
дается важное значение на всех этапах развития агропромышленного комплекса. Например,
в советский период вопросами кооперации и интеграции в сельском хозяйстве активно зани-
мались такие белорусские ученые, как Н. А. Бычков, В. В. Ефременко, Г. В. Зинкевич, 3. М.
Ильина, В. Г. Крестовский, А. И. Крупич, Г. М. Лыч, И. В. Мирочицкая, А. С. Мышелова,
Б. И. Умецкий, А. П. Шпак и др. Ими исследованы преимущества кооперации и интеграции
по сравнению с другими факторами хозяйствования, особенности в условиях социалисти-
ческого крупнотоварного производства, механизмы внедрения в практику колхозов и совхо-
зов, а также разработаны адаптационные модели и методы создания в производстве крупных
кооперативно-интеграционных образований (межхозяйственных предприятий, районных и
областных агропромышленных объединений) и пр.

В новейший период при переходе к рынку проблемы кооперации и интеграции стали
предметом исследования таких ученых Беларуси, как Л. Н. Байгот, В. И. Вельский, Н. А.
Бычков, И. П. Воробьев, В. Г. Гусаков, Л. Н. Давыденко, М. И. Запольский, А. М. Каган, Н.
В. Киреенко, А. В. Пилипук, А. А. Попков, А. С. Сайганов, Ф. И. Субоч, А. П. Шпак и др.
Основные акценты в новейшее время сделаны не только на совершенствовании методов и
механизмов кооперации и интеграции в практике сельского хозяйства Беларуси, но и на раз-
работке кооперативно-интеграционных схем и моделей как на внутриреспубликанском, так
и на межстрановом уровне – в рамках СНГ (создание совместных компаний и корпораций),
Таможенного союза (выработка совместных решений по пропорциональному развитию эко-
номики), Союзного государства Беларуси и России (создание общего аграрного рынка, при-
нятие совместных программ развития экономики) и пр.

Вместе с тем, несмотря на широкий спектр выполненных теоретических и приклад-
ных исследований, многие актуальные вопросы кооперации и интеграции остаются по-
прежнему малоизученными, а применительно к новейшим рыночным условиям – не изу-
ченными вообще. К ним следует отнести прежде всего условия становления и развития
кооперации и интеграции в рыночной экономике, факторы, влияющие на эффективность
кооперации и интеграции в новых условиях, принципы и функции устойчивого разви-
тия кооперативно-интеграционных процессов в рыночных условиях, подходы к постро-
ению стимулирующего организационно-экономического механизма кооперации и инте-
грации, методы корпоративного управления производственно-сбытовой деятельностью в
рамках кооперативно-интеграционных структур, механизмы предупреждения и нивелиро-
вания монополизации деятельности кооперативно-интеграционных объединений и др.
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Решение названных вопросов имеет важное значение как для теории, так и для прак-
тики эффективного хозяйствования, позволяет обеспечить устойчивое поступательное раз-
витие экономики АПК.
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Глава 1. Теоретические аспекты
кооперации и интеграции в АПК

 
 

1.1. Сущность и факторы развития
кооперации и интеграции

 
Кооперация и интеграция по своему существу являются следствием и условием

научно-технического прогресса (инновационного развития) – важнейшего фактора роста
эффективности хозяйствования и конкурентоспособности производства. Под воздействием
технического, технологического и организационного прогресса углубляются обществен-
ное разделение труда и связанная с ним концентрация и специализация производства, а
также координация деятельности всех хозяйствующих структур, что обусловливает необхо-
димость их кооперации и интеграции.

Вместе с тем в практике применения терминологии кооперации и интеграции и осо-
бенно при практическом взаимодействии субъектов хозяйствования зачастую наблюдается
непонимание их отличительных черт. Исходя из этого для раскрытия сути представляется
целесообразным выполнить детальный анализ понятий кооперации и интеграции примени-
тельно к новым условиям хозяйствования. В связи с этим нами был проведен сравнительный
анализ понятий, содержащихся в отечественной и зарубежной литературе (табл. 1.1) [12-А].

Исходя из сравнительного анализа терминологии кооперации и интеграции следует
отметить, что кооперация является формой организации труда, при которой определенное
количество субъектов хозяйствования совместно участвуют в одном или нескольких, но свя-
занных между собой процессах (производства, переработки, реализации продукции и др.).
Причем разные субъекты могут сохранять свою юридическую и хозяйственную автономию
[43].

Интеграция имеет ту особенность, что представляет более тесное объединение эко-
номических субъектов, нередко с потерей юридической самостоятельности, исходя из вза-
имовыгодности конечных результатов. Она состоит в расширении и углублении произ-
водственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении
капиталов, в создании единых условий осуществления экономической деятельности, снятии
различного рода административных и организационных барьеров [34, 35].

Проведенный нами анализ научной литературы по теме исследования позволил
выявить основные факторы, которые способствуют и которые тормозят развитие коопера-
ции и интеграции (табл. 1.2) [12-А].

Таблица 1.1. Сравнительный анализ понятий кооперации и интеграции
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Примечание: Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Таблица 1.2. Характеристика факторов, способствующих развитию и тормозящих
развитие кооперации и интеграции
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Примечание: Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Таким образом, сопоставительный анализ понятий кооперации и интеграции, а также
оценка факторов, способствующих развитию и тормозящих развитие кооперации и интегра-
ции, позволяют сделать вывод о том, что кооперация и интеграция являются близкими или
схожими понятиями одних и тех же объединительных процессов – консолидации возможно-
стей, взаимодействия ресурсов, согласованности корпоративной политики по управлению
активами и т. д.

Вместе с тем нами установлено, что кооперация – это процесс экономического вза-
имодействия предприятий и товаропроизводителей по поводу консолидации и концентра-
ции ресурсов, труда и капитала на приоритетных направлениях хозяйствования, который
может иметь самые разнообразные формы и типы, охватывать все виды хозяйственной дея-
тельности, распространяться как по горизонтали, так и по вертикали, предусматривать мак-
симальную результативность хозяйственной деятельности и обеспечивать требуемую само-
стоятельность и обособленность предприятий и товаропроизводителей [2-А].

Интеграция – разновидность кооперации, имеющая разнообразные формы концентра-
ции ресурсов, труда и капитала на экономически выгодных направлениях хозяйствования,
имеет выраженное вертикальное распространение, вызывающее ограничение степеней сво-
боды входящих в объединение субъектов хозяйствования с целью устойчивого продвижения
продукции по технологической цепочке от низовых производственных звеньев до конечных
потребителей готовой продукции для получения максимальной суммарной результативно-
сти хозяйственной деятельности всего объединения.

Кроме того, анализ показывает, что выделяются два основных направления развития
интеграции в АПК: горизонтальная интеграция, состоящая во взаимодействии предприятий,
специализирующихся на получении определенного вида сельскохозяйственной продукции
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или на выполнении работ в рамках определенного вида деятельности, что связано с необхо-
димостью повышения эффективности использования ресурсов и проявляется в объединении
субъектов хозяйствования одной иерархической ступени; вертикальная интеграция, заклю-
чающаяся в кооперировании на договорной основе либо с образованием единого юриди-
ческого лица предприятий и производств различных отраслей АПК, специализирующихся
на производстве одного или нескольких видов продукции в рамках сквозной технологиче-
ской цепи (объединение субъектов хозяйствования разных иерархических уровней, напри-
мер, от производства сырья до сбыта готового продовольствия). Вертикальная интеграция
оправдана для консолидации ресурсов, труда и капитала на разных уровнях хозяйствования,
создания единой производственно-сбытовой стратегии, ускорения продвижения продукции
по технологической цепи, устранения бюрократических барьеров при переходе продукции
из одной стадии в другую (на пути от исходного сырья к рынку), формирования конечного
результата с добавленной стоимостью для последующего его перераспределения в обратном
порядке – от торговли до производства сырья с целью создания для всех категорий товаро-
производителей (внутренним звеньям) относительно равнозначных экономических условий
хозяйствования.

Также следует отметить, что проанализированный нами материал дает возможность
выделить особый тип отношений, складывающихся в результате развития кооперации
и интеграции, – кооперативно-интеграционные отношения, которые представляют собой
отношения предприятий, организаций и их объединений, а также товаропроизводителей
(субъектов хозяйствования) по поводу создания кооперативно-интеграционных структур
всех форм и налаживания их эффективного функционирования с целью производства раз-
личных видов продукции, переработки исходного сырья и получения конечных высокока-
чественных товаров под рыночный потребительский спрос по технологическим цепочкам
продвижения продукции.

Таким образом, основные отличительные признаки кооперации и интеграции в том,
что кооперация – это взаимодействие товаропроизводителей на базе добровольной консоли-
дации труда, ресурсов и имущества, исходя из экономической взаимовыгодности юридиче-
ски самостоятельных предприятий и организаций (товаропроизводителей), а интеграция –
это более строгая организация товаропроизводителей не только на добровольной основе, но
и на основе синергии всей совокупности факторов хозяйствования, включая формирование
единой управленческой (административной), обслуживающей, сбытовой и нормативно-пра-
вовой систем. В первом случае – это больше экономическое объединение при известной
автономии правовых отношений на труд и ресурсы, во втором – больше организационно-эко-
номическая консолидация при целевом отказе от автономии составных частей и образова-
нии целостного хозяйственного механизма [14, 65, 90, 104, 114, 123, 178, 179, 205].

Следовательно, установленные нами факторы, способствующие развитию коопера-
тивно-интеграционных отношений и препятствующие их устойчивому функционированию,
позволяют познать истинную природу кооперативно-интеграционных отношений и усло-
вий их функционирования, своевременно реагировать на возникающие противоречия при
достижении целевого результата.

Установлено, что в теории и практике пока нет четкого понимания различий и схожести
понятий кооперации и интеграции, часто возникает как их смешение, так и противопостав-
ление. Нередко в литературе можно встретить характеристику интеграции как самостоятель-
ной, обособленной, почти не связанной с кооперацией формы вертикального объединения
субъектов хозяйствования. Так, выполненное нами исследование позволяет установить, что
настоящие понятия имеют много схожих свойств, но также содержат ряд различий. Следует
признать, что кооперация – это всеобъемлющее понятие, а интеграция – лишь разновид-
ность, специфическая форма кооперации, имеющая свои особенности. С точки зрения диа-
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лектического понимания кооперация и интеграция соотносятся между собой как общее и
частное. Говоря более конкретно, терминология и процессы кооперации имеют следующие
характерные черты:

добровольная договоренность субъектов хозяйствования по консолидации ресурсов
(материально-технических средств), труда и капитала (финансовых средств) для получения
синергического эффекта в производстве и реализации продукции;

формирование преимущественных условий производства и сбыта по сравнению с раз-
розненными субъектами хозяйствования за счет концентрации, масштабов производства и
интенсификации продаж;

создание более устойчивых возможностей производства и защиты предприниматель-
ской деятельности от форс-мажорных обстоятельств;

выработка единой производственной и сбытовой стратегии посредством формирова-
ния сквозной технологической цепи и устранения излишних и ненужных звеньев;

формирование единой системы управления и регулирования производства и сбыта,
оптимизация функций управления под потребности кооперативной организации;

наличие возможности для субъектов сохранять хозяйственную и юридическую само-
стоятельность по ряду направлений деятельности, не противоречащих общим целям коопе-
ративной организации;

возможность кооперирования только части функций, а следовательно и части ресурсов
(в контексте кооперативного договора между субъектами хозяйствования);

раздельная экономическая ответственность субъектов за результаты хозяйствования:
коллективная ответственность по обязательствам, относящимся к совместной сфере дея-
тельности, индивидуальная – по обязательствам конкретных субъектов, имеющих юридиче-
скую и экономическую самостоятельность.

Кооперация может иметь бесконечное множество форм, типов и разновидностей.
Например, там, где происходит объединение двух и более человек с целью реализации сов-
местных экономических интересов, а также объединение ресурсов и капиталов для получе-
ния суммарного эффекта – имеет место кооперация. Насколько различаются цели, задачи и
интересы товаропроизводителей – настолько могут различаться и формы кооперации (надо
заметить, что действующее законодательство должно стремиться отражать все многообра-
зие форм кооперации, которые возможны на практике).

Кооперация развивается в различных направлениях – как по горизонтали, когда объ-
единяются субъекты хозяйствования одной иерархической ступени, так и по вертикали,
когда происходит объединение субъектов разных уровней хозяйствования, а также может
иметь смешанные формы – горизонтально-вертикальные и вертикально-горизонтальные.

Централизованное управление при кооперации имеет относительно мягкий характер,
который не подавляет инициативу и предприимчивость входящих в объединение субъектов
хозяйствования.

Кооперация – это относительно открытая организация, куда заинтересованные струк-
туры могут входить на каждом этапе экономического развития, равно как и выходить из ее
состава.

Кооперация может иметь, а может и не иметь выраженного коммерческого характера.
Она может быть как самодостаточной (т. е. иметь в своем составе все необходимые звенья
для продвижения продукции по технологической цепочке), так и незавершенной по наличию
всех обслуживающих, вспомогательных и снабженческо-сбытовых структур. В последнем
случае кооперативное объединение может работать на договорных началах с иными посред-
ническими структурами или временно кооперироваться со специализированными субъек-
тами.
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В отличие от кооперации, организация и функционирование процессов интеграции
имеют некоторые особенности. Тем не менее, как уже подчеркивалось, многие характери-
стики кооперации и интеграции являются схожими и едиными. Выполненное нами исследо-
вание показывает, что специфика интеграции предусматривает следующие основные отли-
чительные свойства:

интеграция – объединение субъектов хозяйствования с образованием единого произ-
водственно-сбытового комплекса по всей технологической цепи продвижения продукции –
от получения сырья до рыночного сбыта готового продукта;

интеграция, как правило, не предусматривает юридической, а во многом и экономиче-
ской самостоятельности хозяйственной деятельности внутренних подразделений (все зве-
нья объединения должны следовать единым правилам);

интеграция – объединение, которое в большей мере охватывает субъекты, расположен-
ные по вертикали иерархической системы, на основании чего могут создаваться четко выра-
женные вертикальные, а иногда вертикально-горизонтальные структуры;

интеграция – относительно жесткая структура со строго выстроенными правилами
организации и функционирования, а также сравнительно закрытая организация, которая
может не принимать новых субъектов, равно как имеет право не давать возможности на
выход отдельных подразделений из состава завершенного формирования;

интеграция предполагает формирование завершенной и самодостаточной инфраструк-
туры, что требует наличия всех необходимых звеньев (как основных, так и вспомогательных
и обслуживающих) для налаживания эффективного хозяйствования;

интеграция субъектов хозяйствования имеет выраженный коммерческий характер;
интеграционное объединение несет полную субсидиарную ответственность по резуль-

татам деятельности всей инфраструктуры, включая издержки каждого внутреннего звена;
интеграционное объединение в отличие от кооперации не дает права внутренним зве-

ньям на внешнюю (за пределами объединения) субсидиарную ответственность. Это значит,
что внутренние подразделения интеграционного объединения не могут от себя заключать
автономные договоры с другими юридическими лицами на выполнение хозяйственной дея-
тельности;

интеграционное объединение требует, чтобы все внутренние звенья были подчинены
единой экономической цели и руководствовались общими для всех принципами организа-
ции.

Рассматривая сущность кооперации и интеграции, можно найти еще немалое количе-
ство различий, которые проявляются в ходе практического создания объединений по той
или иной схеме. Однако полное выявление различий не имеет экономического смысла,
поскольку в процессах кооперации и интеграции больше общего, чем особенного. Тем не
менее выявленные нами отличительные качества кооперации и интеграции убедительно
показывают, что это не идентичные, а полноценные самодостаточные экономические поня-
тия. Учет приведенных особенностей данных понятий позволяет четко уяснить их сущность
и содержание и принять более взвешенное решение при выборе конкретной формы объеди-
нения субъектов хозяйствования, исходя из поставленных целевых задач.

Таким образом, по итогам рассмотрения сущности и факторов кооперации и интегра-
ции нами получены следующие научные результаты.

1. Выполнен сравнительный анализ понятий кооперации и интеграции, в ходе чего
установлено, что кооперация имеет такие отличительные особенности, как сохранение пра-
вовой и экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов, консолидация лишь
некоторых функций и связанных с ними трудовых и материальных ресурсов, делегирование
объединению части полномочий и исполнение строго определенных обязанностей, касаю-
щихся экономических интересов кооперативной организации; интеграция предусматривает
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более тесные организационно-управленческие и правовые формы, лишающие разрозненные
(в прошлом) субъекты хозяйствования их прежних функций и прав и обязывающие всё доб-
ровольное объединение следовать единым экономическим интересам, в основу чего закла-
дывается единая ресурсная (материально-техническая) политика с целью дополнительной
взаимовыгодной экономической эффективности.

2. Определены и рассмотрены факторы, способствующие и тормозящие развитие
кооперации и интеграции, дана их объективная характеристика. В связи с этим выработаны
научные рекомендации по наиболее полной реализации благоприятных факторов (эффек-
тивное законодательство, добровольность участия, консолидация ресурсов и экономических
интересов и др.) и нивелированию негативных (преодоление разрыва технологической цепи,
усиление выраженности специализации и др.).

Кроме того, изучение характерных черт и особенностей понятий кооперации и инте-
грации при их практической реализации и создании различных форм экономических объ-
единений субъектов хозяйствования позволило выявить как общие признаки, так и особен-
ные свойства данных понятий. Установлено, что процессы кооперации имеют много общего
(добровольность объединения, консолидация ресурсов, труда и капитала, нацеленность на
единый результат и др.) и содержат ряд особенных свойств (например, при интеграции – это
жесткость структуры, относительная закрытость организации, завершенность инфраструк-
туры и пр.). Уяснение характерных черт кооперации и интеграции дает возможность избе-
жать ошибок при выборе наиболее приемлемых форм объединений в конкретных условиях.
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1.2. Исторические этапы формирования кооперации

и интеграции. Совокупность и взаимосвязь основных
принципов, функций, целей и задач устойчивого

развития кооперативно-интеграционных процессов
 

Создание на базе действующих предприятий и организаций АПК кооперативно-инте-
грационных структур объективно обусловлено развитием производительных сил и произ-
водственных отношений. В новых условиях хозяйствования, где усиливается роль рыночной
конкуренции и возрастают требования к качеству, ассортименту и потребительским свой-
ствам конечной продукции, а также необходима консолидация ресурсов и средств для дости-
жения поставленных задач, именно кооперация и интеграция призваны создать возможности
для устойчивого развития производства и сбыта на базе самофинансирования, обеспечения
рыночных предпочтений потребителей и стабильного функционирования товаропроизводи-
телей в рыночной экономической среде. В этой связи кооперация и интеграция являются
одновременно и фактором устойчивого развития, и условием сглаживания рыночной конъ-
юнктуры, и возможностью достижения поставленных задач производства и сбыта, и резуль-
татом реализации задач формирования доходов и прибыли.

Кроме того, на каждом конкретном историческом этапе развития кооперация и
интеграция имеют свои характерные особенности, присущие определенному экономиче-
скому укладу. В этом плане кооперацию и интеграцию следует рассматривать как обще-
ственно-экономические процессы, возникающие на конкретной стадии развития производи-
тельных сил и обеспечивающие устойчивое (результативное) функционирование субъектов
хозяйствования на основе взаимодействия и взаимодополнения ресурсов, труда, капитала и
организации совместной деятельности. В соответствии с этим, для более полного раскрытия
вопроса, нами проведен сравнительный анализ основных исторических этапов формирова-
ния кооперации и интеграции в странах Западной Европы, России и Беларуси (табл. 1.3) [19,
29, 30, 44, 59, 82, 93, 110, 127, 132, 162, 192, 201, 210, 213, 249, 251].

Таким образом, из выполненного сравнительного анализа основных исторических эта-
пов формирования кооперации и интеграции можно сделать следующие выводы: кооперация
развивалась весьма противоречиво, волнообразно, с усилиями пробивая свой путь; коопе-
рация на разных этапах соответствовала уровню и характеру развития производственных,
экономических и общественных отношений в каждой стране; кооперация смогла адапти-
роваться к самым неблагоприятным условиям и проявила свою возможность приспосабли-
ваться, в связи с чем могла выживать; на каждом новом этапе создавались потенциальные
возможности для более широкого и устойчивого развития кооперации; кооперация стала
отражать не только интересы непосредственно товаропроизводителей, которые объединяли
свои ресурсы и капиталы, но и предпринимателей из обслуживающих и снабженческо-сбы-
товых сфер, особенно в сфере торговли; кооперация и интеграция смогли выработать наибо-
лее сильные механизмы экономической заинтересованности различных участников (в силу
чего в кооперацию втягивались все новые и новые сферы хозяйствования); кооперация и
интеграция развивались по восходящей – от более простых форм к сложным, кооперативные
отношения переплетались с общественными и государственными, в силу чего кооперация и
интеграция, несмотря на свои противоречия, становились обязательными и неотъемлемыми
формами и методами хозяйствования, особенно при недостатке средств у индивидуальных
товаропроизводителей и осложнении условий хозяйствования, когда разрозненные товаро-
производители не могли самостоятельно выживать [13-А].
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Таблица 1.3. Сравнительный анализ основных исторических этапов формирова-
ния кооперации и интеграции в странах Западной Европы, России и Беларуси
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Примечание: Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Кроме того, исходя из проведенного анализа научной литературы, нами установлены
основные принципы, функции, цели и задачи кооперации и интеграции и их взаимосвязь
(рис. 1.1) [13-А].

Рис. 1.1. Схема взаимосвязи принципов, функций, целей и задач кооперации и инте-
грации

Примечание: Схема разработана автором по результатам собственных исследований.

Следует отметить, что принципы кооперации и интеграции являются важнейшим усло-
вием устойчивого развития кооперативно-интеграционных процессов, так как они лежат в
их основе и предопределяют функции, цели и задачи кооперации и интеграции. Все это фор-
мирует организационно-экономическое поле функционирования процессов и определяет их
методологические условия.

При более детальном изучении становится очевидным, что из функций вытекают цели
кооперации и интеграции, а цели, в свою очередь, достигаются за счет выполнения основных
задач.

В ходе исследования нами сформулированы наиболее важные принципы, функции,
цели и задачи кооперации и интеграции (в дополнение к существующим). Так, к совокупно-
сти важнейших принципов следует относить следующие.
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1. Принцип единства целей участников, который означает, что все участники коопера-
тивно-интеграционных объединений должны иметь согласованные цели и скоординирован-
ные действия для достижения консолидированного результата, поскольку противоречия в
действиях и разногласия в методах организации (хозяйствования) не могут дать требуемого
эффекта.

2. Принцип согласованности экономических интересов участников, который предпо-
лагает необходимость подчинения частных интересов каждого участника основным инте-
ресам всего объединения. В противном случае, когда приоритет будут иметь частные эко-
номические интересы участников объединения, достижение высокого консолидированного
(общего) результата практически невозможно.

3. Принцип главного звена в кооперации и интеграции. Данный принцип означает, что
для общего успеха кооперативно-интеграционного объединения необходимо выделить глав-
ное звено, которым может быть ведущая организация, главную цель, основной ресурс, тех-
нологическую стадию, рыночный спрос и др.

На различных этапах функционирования кооперативно-интеграционных объединений
главное звено может меняться, это зависит от решения приоритетной проблемы в каждый
конкретный момент.

4. Принцип ранжированности возникающих проблем, который означает, что в течение
хозяйственной деятельности важно уметь правильно расставить по местам текущие и стра-
тегические производственно-сбытовые задачи. Важно предвидеть, решение каких проблем
в первую очередь позволяет выполнить все другие задачи и получить синергический эффект.

5. Принцип рациональной инфраструктуры производственных ресурсов или, по-
иному, оптимального соотношения основных и оборотных средств. Это чрезвычайно важ-
ный принцип, соблюдение которого дает возможность обеспечивать ритмичность произ-
водства и сбыта и оптимальность затрат на получение и реализацию продукции. Несба-
лансированность ресурсной инфраструктуры – основная причина необоснованного роста
себестоимости продукции и снижения ее конкурентоспособности.

6. Принцип оптимальности соотношения управленческого и производственного зве-
ньев кооперативно-интеграционного объединения. Важно, чтобы управленческая над-
стройка была оптимальной (не громоздкой) и соответствовала эффективному функци-
онированию производственной инфраструктуры, то есть не подавляла инициативу и
производственную способность низовой инфраструктуры. Поэтому управленческая часть, в
свою очередь, должна отвечать принципам рациональности, гибкости, адаптивности, эффек-
тивности и качественной сбалансированности.

7. Принцип адаптивности кооперативно-интеграционного объединения (коопера-
тивно-интеграционных отношений) к внутренней и внешней среде хозяйствования. Прин-
цип служит своеобразным индикатором эффективности объединения (отношений). Так,
если объединение обладает необходимыми чертами гибкости и приспосабливаемости, осо-
бенно к условиям рыночной экономики, то оно функционирует, как правило, успешно.
Если же кооперативно-интеграционные отношения организованы без учета внутренних воз-
можностей и внешних условий, то объединение не может работать эффективно. Особенно
важно, чтобы организация и функционирование кооперативно-интеграционного объеди-
нения (кооперативно-интеграционных отношений) соответствовали нормативно-правовой
системе, государственной экономической стратегии и требованиям рыночных отношений.

8. Принцип самодостаточности организационной и производственно-сбытовой инфра-
структуры и их соответствия рыночной системе хозяйствования. Данный принцип подразу-
мевает, во-первых, то, что организационная и производственно-сбытовая инфраструктура
должна быть самодостаточной для налаживания эффективного хозяйствования, то есть она
должна быть внутренне сбалансированной по составу всех хозяйственных звеньев. Во-
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вторых, внутренняя инфраструктура кооперативно-интеграционного объединения должна
соответствовать требованиям и условиям рыночной экономики. Самодостаточность орга-
низационной и производственно-сбытовой инфраструктуры – основа рационального хозяй-
ствования объединения и всех его внутренних подразделений.

9. Принцип диверсификации производственно-сбытовой деятельности, означающий
постоянное совершенствование специализации – от узкого профиля, характеризующего
начальный этап развития кооперативно-интеграционных объединений, до широкого спектра
направлений, что свойственно хорошо развитым объединениям и предприятиям, ориенти-
рованным на наиболее полное удовлетворение рыночного потребительского спроса. Прин-
цип диверсификации способствует непрерывному освоению новых продуктов, технологий,
каналов сбыта, рынков и территорий, привлечению новых потребителей и формированию
дополнительных доходов.

10. Продуктовый принцип создания кооперативно-интеграционных объединений.
Означает сквозной характер организации – от производства исходного сельскохозяйствен-
ного сырья, включая его переработку, до производства и сбыта готового качественного про-
довольствия под потребительский спрос. Такие технологические цепочки целесообразно
выстраивать по каждому продукту (мясо, молоко, картофель и др.). Главное, что руковод-
ствуясь данным принципом, можно формировать завершенные самодостаточные системы,
включающие все обязательные звенья (подразделения, предприятия, службы) для эффектив-
ного функционирования всего продуктового комплекса (подкомплекса).

11. Принцип самоокупаемости и самофинансирования хозяйственной деятельности
кооперативно-интеграционных структур. Вся производственно-сбытовая деятельность объ-
единений должна быть основана на хозяйственном (коммерческом) расчете, нацелена на
зарабатываемость средств и формирование прибыли, обеспечивать создание инвестицион-
ных и инновационных фондов развития, стимулировать производительный труд и пред-
принимательскую деятельность, удовлетворять экономические интересы товаропроизво-
дителей и трудовых коллективов. Нет смысла в создании кооперативно-интеграционных
объединений, которые не позволяют работать на самоокупаемости и самофинансировании.
Основной смысл кооперативно-интеграционных организаций – в обеспечении требуемой
доходности.

Важно подчеркнуть, что сформулированные нами принципы не противоречат обще-
системным принципам кооперации, признанным в мировой теории и практике – добро-
вольности, самоокупаемости, самофинансирования и др. Они дополняют и конкретизируют
общесистемные принципы. Однако показывают более конкретно, при каких основных усло-
виях кооперативно-интеграционные отношения в современной системе рыночной эконо-
мики функционируют наиболее результативно.

Но для эффективной организации кооперации и интеграции одних принципов недо-
статочно. Важно знать также функции кооперативно-интеграционных отношений для того,
чтобы выстроить всю систему взаимоотношений предприятий, организаций и товаропро-
изводителей в порядке целевого взаимодействия. Так, нами установлено, что кооперация и
интеграция имеют следующие функции.

1. Синергическая функция, которая означает, что при суммировании труда, ресурсов
и капитала различных предприятий и организаций всегда можно получить более значитель-
ный экономический результат по сравнению с разрозненным функционированием субъек-
тов хозяйствования.

2. Функция концентрации ресурсов и капитала на приоритетных направлениях хозяй-
ствования, способных обеспечить основной успех (концентрирующая функция).



Е.  В.  Гусаков.  «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК»

23

3. Консолидирующая, или общецелевая функция. По-иному, функция, способствую-
щая объединению интересов и выработке общих целей для достижения основного целевого
результата.

4. Ресурсосберегающая функция, которая предполагает существенную экономию
затрат по всей технологической цепочке продвижения продукции от производителей к
потребителям (по которой происходит кооперация и интеграция субъектов хозяйствова-
ния). Так, вместо разрозненных звеньев имеется возможность создавать единые структуры
и службы – маркетинговую, управленческую, финансово-экономическую и бухгалтерскую,
материально-технического снабжения и сбыта и др.

5. Общекорпоративная функция, в соответствии с которой происходит формирование
общей политики, стратегии, культуры и системы ценностей кооперативно-интеграционного
объединения, а следовательно его брендинга, рыночного признания и утверждения.

6. Функция иерархии предприятий и организаций по технологической цепочке про-
движения продукции, внутренних структур и звеньев, а также производственно-экономиче-
ских ценностей в связи с их приоритетностью. В соответствии с этой функцией каждая внут-
ренняя структура должна занимать строго определенное место и выполнять установленные
задачи для того, чтобы весь механизм работал слаженно и ритмично.

7. Функция целевой специализации и рыночной диверсификации хозяйственной дея-
тельности. Функция предполагает необходимость основной специализации, на которой
должны концентрироваться необходимые ресурсы, а также поэтапность расширения видов
деятельности исходя из требований диверсификации, внутренних и внешних условий и
рыночных возможностей.

8. Функция экономической целесообразности. Кооперация и интеграция в первую
очередь должны отвечать целям экономической эффективности и хозяйственной рацио-
нальности. Предварительным условием бизнес-планирования организации должно являться
программно-целевое, в соответствии с которым можно четко определить наличие производ-
ственно-экономических возможностей, реальность и обеспеченность ресурсами производ-
ственных задач и результативность консолидированных усилий объединения (компании).

9. Функция рыночной ориентированности кооперативно-интеграционного объедине-
ния, в соответствии с которой любая интегрированная компания для своего устойчивого
функционирования прежде всего должна стремиться в лучшей степени удовлетворить
запросы и интересы потребителей, в максимальной мере учитывать потребительские пред-
почтения контрагентов рынка, то есть стремиться реализовать свои корпоративные эконо-
мические интересы через обеспечение рыночного спроса и предложения на продукцию
(работы, услуги).

10. Функция корпоративного предпринимательства, которая означает, что для устой-
чивого рыночного функционирования кооперативно-интеграционное объединение должно
занимать активную позицию (в рамках действующего законодательства) в освоении инно-
вационных технологий, рыночном продвижении продукции, взаимодействии с партнерами
и конкурентами, зарабатываемости средств и формировании доходов. Лишь активная пред-
принимательская деятельность компании и прежде всего управленческого звена (слажен-
ной команды руководителей и специалистов) дает основание рассчитывать на общий успех
хозяйственной деятельности.

Безусловно, принципы и функции кооперации и интеграции предполагают необходи-
мость четкого определения целей и задач. Нами установлено, что кооперация и интеграция
имеют следующие цели:

1. Обеспечение устойчивого функционирования кооперативно-интеграционной струк-
туры на внутреннем (и при необходимости на внешнем) рынке и занятие соответствующего
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рыночного сегмента с учетом специализации производства и сбыта и наличия потенциаль-
ных возможностей.

2. Объединение наличных ресурсов и капитала по технологической цепочке от произ-
водства сырья до сбыта готовой продукции и направление их на обеспечение приоритетных
направлений хозяйствования.

3. Выработка единой стратегии и политики поведения на рынке и адаптация под их
деятельность всех внутренних звеньев хозяйствования.

4. Формирование управленческой инфраструктуры (деятельной команды менеджеров
и предпринимателей) для гибкой и оперативной реализации стоящих производственных и
коммерческих задач.

5. Обеспечение выгодных каналов сбыта произведенной продукции и формирование
целевых доходов и прибыли исходя из потребностей устойчивого воспроизводства процесса
производства и сбыта.

6. Обеспечение формирования необходимых и достаточных фондов развития коопера-
тивно-интеграционной структуры за счет доходов и прибыли – инновационного, инвести-
ционного, фонда оплаты труда и мотивации и др.

7. Обеспечение самоокупаемости и самофинансирования производственно-сбытовой
деятельности и обслуживающих структур на основе зарабатываемости средств и компенса-
ции затрат доходами.

8. Обеспечение необходимой диверсификации хозяйственной деятельности, исходя из
задач увеличения объемов и расширения специализации производства и сбыта в связи с
необходимостью освоения нового рыночного пространства и привлечения новых потреби-
телей.

9. Обеспечение самодостаточности компании посредством вовлечения в состав всех
необходимых производственных, обслуживающих, обеспечивающих, перерабатывающих и
сбытовых структур, а также путем формирования в своем составе недостающих звеньев
для эффективного функционирования всего инфраструктурного комплекса – маркетинго-
вых, управленческих, информационно-аналитических и др.

10. Возможность наиболее полной реализации экономических интересов и потребно-
стей компании, которые состоят в накоплении и воспроизводстве собственности, капитала,
доходов и прибыли и, в свою очередь, определяют рост благосостояния как самого объеди-
нения, так и занятых в нем работников.

В дополнение следует отметить, что цели всегда реализуются через постановку и реше-
ние конкретных задач. Исходя из этого, нами предпринята попытка определить их и харак-
теризовать. Так, к основным задачам кооперации и интеграции целесообразно отнести сле-
дующие.

1. Сформулировать реальную бизнес-программу (бизнес-план) развития коопера-
тивно-интеграционного объединения, которая способна обеспечить его устойчивое функци-
онирование в рыночных условиях и мобилизировать внутренние подразделения на актив-
ную предпринимательскую деятельность.

2. Определить основную специализацию и состав вспомогательных звеньев для само-
достаточной хозяйственной деятельности объединения.

3. Подобрать состав основных и вспомогательных предприятий, организаций (внут-
ренних звеньев, подразделений), которые позволяют создать сквозную технологическую
цепочку хозяйствования – от получения исходного сельскохозяйственного сырья для пере-
работки до сбыта готового качественного продовольствия.

4. Подобрать и расставить квалифицированных руководителей, специалистов (мене-
джеров) по всем необходимым участкам хозяйствования, то есть сформировать управлен-
ческую команду, определить совокупность прав, обязанностей и ответственности каждого
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управленческого работника. Таким образом, должно быть сформировано управленческое
звено кооперативно-интеграционного объединения.

5. Проанализировать и оценить имеющиеся ресурсы, внутренние возможности и внеш-
нюю среду для включения в бизнес-процесс, достижения и возможности конкурентов и
партнеров, условия функционирования на продуктовом рынке и выработать меры по совер-
шенствованию хозяйственной деятельности во всех звеньях объединения.

6. Определить приоритетные звенья хозяйствования в сфере производства, снабжения
и сбыта, куда следует направить основные ресурсы и усилия для достижения синергического
результата.

7. Разработать внутренние механизмы формирования, распределения и перераспреде-
ления доходов и прибыли и их направления в фонд накопления и потребления для органи-
зации эффективного хозяйствования во всех внутренних звеньях и подразделениях.

8. Разработать методические положения по непрерывной модернизации хозяйствен-
ных звеньев, их совершенствованию и адаптации к изменяющимся условиям рыночной
среды. Обеспечить необходимые и достаточные инвестиции для поддержания на конкурент-
ном уровне всей технико-технологической базы объединения.

9. Разработать методические положения по эффективной мотивации труда занятых
работников и достаточному стимулированию активной предпринимательской деятельности
управленческого звена и группы менеджеров и маркетологов.

10. Разработать меры по активному продвижению продукции на рынок, освоению
новых рынков сбыта, завоеванию интересов потребителей, закреплению на новых рыноч-
ных сегментах.

11. Постоянно работать над проблемами оптимизации объемов производства и сбыта
продукции, расширения ассортимента продаж, повышения качества продукции, лучшего
удовлетворения потребительских предпочтений [14, 46, 59, 65, 78, 86, 90, 101, 114, 185].

Таким образом, проведенный нами анализ позволил изучить историю формирования
кооперации и интеграции в странах Западной Европы, России и Беларуси, сделать вывод о
том, что устойчивое развитие кооперативно-интеграционных процессов базируется на вза-
имосвязи основных принципов, функций, целей и задач кооперации и интеграции, обес-
печивающих сбалансированное взаимодействие всех участников кооперативно-интеграци-
онных отношений исходя из действующих правовых, организационных и экономических
механизмов, нацеливая предприятия и организации на рост производства и сбыта продук-
ции, постоянную модернизацию технических средств и технологий, расширенное воспроиз-
водство технико-технологического потенциала с использованием собственных инвестиций
взаимодействующих субъектов хозяйствования с условием достижения целевых экономи-
ческих результатов при формировании, распределении и перераспределении прибыли.

В ходе исследования получены новые научные результаты, основная суть которых
заключается в следующем.

1. Выполнен сравнительный анализ основных исторических этапов формирования
кооперации и интеграции, в ходе которого установлен ряд их отличительных признаков в
различные периоды становления (усиление производственно-экономических связей субъек-
тов хозяйствования, углубление общественного разделения труда, специализации и концен-
трации производства и др.).

2. Сформулированы новейшие принципы кооперации и интеграции применительно
к нынешним рыночным условиям хозяйствования (принцип единства целей участников;
принцип согласованности экономических интересов участников; принцип главного звена в
кооперации и интеграции и др.); установлены функции кооперации и интеграции (синер-
гическая функция; функция концентрации ресурсов и капитала на приоритетных направ-
лениях хозяйствования; консолидирующая или общецелевая функция и др.); определены
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основные цели (обеспечение устойчивого функционирования кооперативно-интеграцион-
ной структуры на внутреннем (и при необходимости на внешнем) рынке и занятие соот-
ветствующего рыночного сегмента с учетом специализации производства и наличия потен-
циальных возможностей; объединение наличных ресурсов и капитала по технологической
цепочке от производства сырья до сбыта готовой продукции и направление их на обеспече-
ние приоритетных направлений хозяйствования и др.) и задачи кооперации и интеграции
(определить основную специализацию и состав вспомогательных звеньев для самодоста-
точной хозяйственной деятельности объединения; подобрать состав основных и вспомога-
тельных предприятий, организаций (внутренних звеньев, подразделений), которые позво-
ляют создать сквозную технологическую цепочку хозяйствования – от получения исходного
сельскохозяйственного сырья для переработки до сбыта готового качественного продоволь-
ствия и др.).



Е.  В.  Гусаков.  «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК»

27

 
1.3. Основные признаки кооперации и

интеграции. Хозяйственный механизм развития
кооперации и интеграции. Факторы, влияющие

на эффективность кооперации и интеграции
 

Главной движущей силой материального производства является личный интерес чело-
века, а общим фундаментальным устоем жизнедеятельности человека – индивидуальная
деятельность с правом его собственности на средства производства и результаты труда.
Однако возможности индивидуального производителя – собственника, особенно мелкого
или среднего, ограничены. Наибольший эффект проявляется лишь в различных формах сов-
местной деятельности. Уникальной формой сотрудничества, которая позволяет предприни-
мателю использовать свои ресурсы лучшим образом и получать дополнительную выгоду от
совместно осуществляемой деятельности, является кооперация.

Кроме того, кооперация – всеобщая форма организации труда, способ создания единой,
эффективно функционирующей системы общественного производства, дополняющий раз-
деление труда и его специализацию. С углублением общественного разделения труда коопе-
рация приобретает все большие масштабы, охватывает различные уровни хозяйственной
деятельности. В этом аспекте кооперация принадлежит к наиболее глубинным общеэконо-
мическим понятиям, ее закономерности никогда не подвергались сомнению ни в теории, ни
на практике.

Рассматривая непосредственно сельскохозяйственную кооперацию, следует отметить,
что она может осуществляться в любой сфере агропромышленного комплекса. При коопе-
рации можно обеспечить оптимальную концентрацию производства, укрепить связи между
участниками кооперации, повысить производительность труда и снизить себестоимость
продукции.

Необходимость кооперации для любого производства вызвана тем, что она объединяет
предприятия в единый производственно-технологический процесс. Сельскохозяйственные
предприятия, в особенности средние и мелкие, не могут в одиночку успешно вести хозяй-
ственную деятельность в условиях конкуренции. Поэтому кооперация на нынешнем этапе
является именно тем перспективным направлением, которое дает возможность достичь
устойчивого развития агропромышленного комплекса в масштабах всей страны.

Кооперация – это составная часть системы свободного конкурентного предпринима-
тельства, позволяющая товаропроизводителям обеспечить достижение конкретных целей
разного сущностного порядка: повышение конкурентоспособности на рынках продукции;
недопущение спекуляции при реализации продукции и закупке промышленных товаров;
создание системы экономических и социальных услуг и др.

Вместе с тем для подтверждения высокой значимости и актуальной необходимости
и прежде всего с целью создания эффективных кооперативно-интеграционных форм нами
проведен отбор и выполнено детальное изучение важнейших признаков кооперации и агро-
промышленной интеграции субъектов хозяйствования (табл. 1.4) [5, 6, 13, 14, 78, 86, 90, 101,
114, 178, 240, 245, 244, 246, 247, 248].

В число важнейших характерных признаков кооперации и интеграции в АПК нами
включено 32 характеристики. Также установлено, что практически по всем изучаемым при-
знакам не прослеживается явных отрицательных последствий кооперации и интеграции. В
основном преобладают положительные последствия создания кооперативно-интеграцион-
ных объединений, тогда как негативные проявления в большей мере имеют теоретическую
возможность [10-А].
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Так, теоретически не исключается возможность монополизации и сговора крупных
интегрированных компаний, их доминирующего влияния на потребительском рынке при
формировании покупательских предпочтений, манипулирования ценами и решения своих
экономических интересов за счет ущемления интересов потребителей. Но это только теоре-
тически, поскольку известно, что все эти проблемы регулируются и нивелируются с помо-
щью развитого права, в частности, антимонопольного законодательства.

Следовательно, можно сделать вывод, что кооперация и интеграция заинтересо-
ванных субъектов хозяйствования в АПК дают экономическую основу для устойчивого
рыночного развития не только материально-технического потенциала объединений, но и
всей социально-экономической инфраструктуры, где одновременно реализуются экономи-
ческие интересы товаропроизводителей, потребителей готовой продукции и государства как
гаранта стабильности организации и функционирования социально-экономических отноше-
ний.

Таблица 1.4. Основные оценки наиболее характерных признаков кооперации и
интеграции товаропроизводителей (включая возможные негативные последствия)
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Примечание: Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Вместе с тем, исходя из проведенного нами анализа, особое внимание целесооб-
разно сконцентрировать на хозяйственном механизме развития кооперации и интеграции
предприятий и организаций. Нами установлено, что данный механизм представляет собой
совокупность процессов взаимодействия предприятий и организаций по определенным
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направлениям (объединительные процессы), в результате чего образуются новые формы
хозяйствования (ассоциации, финансово-промышленные группы, холдинги и др.) с учетом
основных принципов, функций, целей, задач, признаков и факторов кооперации и интегра-
ции, исходя из действующего законодательства в зависимости от специфики конкурентной
среды, а также рынков сбыта продукции.

Кроме того, каждая новая форма хозяйствования предполагает своеобразную транс-
формацию предприятий и организаций, вовлеченных в объединительные процессы, при
которой обеспечиваются диверсификация, концентрация и специализация определенных
видов деятельности структурных подразделений конкретного субъекта хозяйствования и их
взаимосвязь (рис. 1.2) [10-А].

Рис. 1.2. Схема хозяйственного механизма развития кооперации и интеграции пред-
приятий и организаций

Примечание: Схема разработана автором по результатам собственных исследований.

Рассматривая более детально каждую составляющую предлагаемого нами хозяйствен-
ного механизма развития кооперации и интеграции, в первую очередь следует подчеркнуть,
что объединительные процессы нами определяются как совокупность различных вариан-
тов организации совместной деятельности, в основном через слияние, поглощение и сотруд-
ничество. Так, анализируя непосредственно слияние, следует отметить, что это объедине-
ние (которое обычно имеет добровольный характер) имущества и деятельности двух или
нескольких компаний для создания новой компании или для поглощения этих компаний
одной из них; является обоюдным договором руководства двух компаний об их объединении
[23].

Если взять акционерное общество, то здесь слияние, по сути, есть механизм реоргани-
зации компаний, при котором ликвидируются (прекращают свою деятельность) реорганизо-
ванные акционерные общества и создается новое акционерное общество с новым уставом,
новыми органами управления и т. п.

Кроме того, в научной литературе различают абсорбирующий и консолидирующий
типы слияния. Первый тип заключается в том, что инициатор сделки приобретает активы
и обязательства всех присоединившихся к нему компаний, которые затем ликвидируются.
При консолидирующем типе создается новая компания, а все остальные впоследствии доб-
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ровольно ликвидируются. Отсюда следует, что абсорбирующий тип слияния аналогичен
поглощению, а консолидирующий тип соответствует слиянию субъектов хозяйствования.

Поглощение – экономический захват одной компании другой фирмой, более сильной
и масштабной, под свой контроль без приобретения абсолютного права собственности на
нее [23]. Вместе с тем поглощение может определяться как механизм объединения компа-
ний, в ходе которого одна компания скупает акции другой. Такое поглощение называется
приобретением. Также, согласно проведенному нами исследованию, необходимо отметить,
что присоединение может приравниваться к поглощению, т. е. данные понятия во многом
совпадают. Таким образом, присоединение – это наиболее быстрый и дешевый механизм
реорганизации компании, при котором прекращается (ликвидируется) только присоединяе-
мое предприятие, все его права и обязанности переходят к другой компании, к которой осу-
ществляется присоединение [180].

Что касается вопросов сотрудничества, то в проводимом нами исследовании оно под-
разумевается как краткосрочное или долгосрочное объединение усилий для совместного
выполнения работ, участия в решении конкретных задач, взаимопомощи при осуществлении
различных видов хозяйственной деятельности. Данный тип объединения субъектов хозяй-
ствования формируется в основном в целях расширения возможностей предприятий и орга-
низаций в производственном, научно-техническом, социальном развитии и др.

Исследование показывает, что данные процессы взаимодействия предприятий и орга-
низаций направлены на создание крупных субъектов хозяйствования, включающих струк-
турные подразделения различных профилей деятельности. Это способствует эффективному
их функционированию за счет эффекта масштаба и диверсификации производственной дея-
тельности, результатом чего является захват новых рынков сбыта и увеличение экономиче-
ской выгоды.

Как известно, эффект масштаба связан с изменением стоимости единицы продукции
в зависимости от масштабов ее производства. Рассматривается он в долгосрочном периоде.
При этом происходит снижение затрат на единицу продукции, обеспечивается рост массы
доходов и прибыли даже при неизменности цены.

Что касается диверсификации производственной деятельности, то здесь субъекты
хозяйствования проникают в новые для себя отрасли и сферы, расширяют номенклатуру и
ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы.

Кроме того, на хозяйственный механизм развития кооперации и интеграции предприя-
тий и организаций и, как следствие, появление новых форм хозяйствования, как показывает
изучение, значительное влияние оказывает действующее законодательство. Именно законо-
дательство должно являться ключевым звеном на пути эффективного функционирования
кооперативно-интеграционных структур, создавая необходимые условия для их устойчивого
развития. В частности, законодательство призвано стимулировать появление новых форм
хозяйствования. Создание благоприятных условий для осуществления совместной деятель-
ности различных предприятий и организаций позволяет повысить конкурентоспособность
и рентабельность различных отраслей сельского хозяйства.

Существенное влияние на хозяйственный механизм развития кооперации и интегра-
ции оказывают также принципы, функции, цели, задачи, признаки и факторы кооперации и
интеграции. Как уже отмечалось выше, взаимосвязь данных составляющих позволяет нала-
дить устойчивое развитие кооперативно-интеграционных процессов.

Немаловажную роль в хозяйственном механизме развития кооперации и интеграции
предприятий и организаций играет конкурентная среда. Как показывают результаты иссле-
дования, субъект хозяйствования (компания) действует на рынке в постоянном соперниче-
стве с конкурентами. Состояние конкурентной среды и действия конкурентов влияют на
маркетинговые решения компании, ее планы и политику. Поэтому для того чтобы выстоять в
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конкурентной борьбе, необходима полная и объективная информация о конкурентной среде,
сбор и обработка которой должны проводиться с целью получения исходных данных для
ответа на следующие основополагающие вопросы:

какие предприятия и организации, действующие на рынке, являются основными кон-
курентами;

какую долю рынка занимает каждый из конкурентов;
какие маркетинговые программы применяют конкуренты и насколько они эффек-

тивны;
как конкуренты реагируют на маркетинговые действия компании;
на какой стадии жизненного цикла находятся товары конкурентов;
каково финансовое состояние конкурентов, их организационная структура и уровень

управления;
какова стратегия конкурентов и какие методы они используют в борьбе за рынок.
Изучение конкурентов не только дает компании представление о том, на каком рынке

она работает, но и позволяет ей сравнить собственные показатели с показателями конкурен-
тов. Такое сравнение весьма актуально, поскольку дает компании возможность определить,
на каких направлениях она должна сосредоточить свои усилия и средства, чтобы добиться
преимуществ перед конкурентами или ликвидировать свое отставание от них.

Нами установлено, что анализ характеристик конкурентов и сравнение их с соответ-
ствующими характеристиками компании необходимо проводить по четырем основным груп-
пам параметров:

товары и услуги (качество, престиж торговой марки, упаковка, срок службы, гаран-
тийный срок, уровень послепродажного обслуживания, технические характеристики, стиль,
надежность, удобство в эксплуатации, универсальность, размеры и др.);

цена (цена реализации, условия предоставления скидок, размер скидок, условия рас-
четов, сроки платежей и др.);

каналы распределения (наличие доставки товара, сети региональных складов, посред-
ники, охват рынка каналами распределения и др.);

продвижение (формирование спроса, стимулирование сбыта и др.).
Достижение успеха компании связано с постоянным поддержанием достаточной кон-

курентоспособности, которая не является абсолютной величиной. Она складывается из ком-
плекса параметров (объем сбыта, ассортимент, качество, цена и др.), каждый из которых
оценивается в сравнении с аналогичными параметрами конкурентов.

Высокая конкурентоспособность обеспечивается постоянным опережением конкурен-
тов: в выводе на рынок новых товаров, в уровне обслуживания потребителей, снижении
издержек производства, во внедрении новых технологий и т. п.

Исследование конкурентной среды должно быть непрерывным и отражать не только
текущее состояние дел, но и складывающиеся тенденции. Трендовый анализ данных, полу-
ченных в результате таких исследований, компания должна использовать для прогнозиро-
вания изменений в конкурентной среде и заблаговременно планировать ответные ходы на
возможные неблагоприятные изменения ситуации.

На хозяйственный механизм развития кооперации и интеграции предприятий и орга-
низаций существенное влияние оказывают рынки сбыта продукции. Известно, что рынок
представляет собой совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных
обменных операциях между производителями продукции (товаров и услуг) и потребите-
лями. При этом обмен важно производить на добровольной основе в форме эквивалентного
обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар (бартер). Ключевым моментом здесь
является присутствие свободного доступа на рынок как производителей, так и потребите-
лей, т. е. обмен должен происходить в условиях конкуренции.
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Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные составляющие хозяйственного
механизма оказывают значительное влияние на появление интегрированных форм хозяй-
ствования в АПК. Переходя непосредственно к формам хозяйствования, необходимо отме-
тить, что они представляют собой совокупность самостоятельных, тесно взаимодейству-
ющих предприятий и организаций, решивших объединить свои усилия для достижения
поставленных целей. При этом создается новый субъект хозяйствования конкретной органи-
зационно-правовой формы (холдинг, финансово-промышленная группа, консорциум и др.),
определяются основные направления его деятельности, в том числе принимаются решения
по диверсификации, концентрации и специализации как объединения, так и его структур-
ных подразделений.

Это осуществляется для того, чтобы повысить конкурентоспособность продукции и,
соответственно, эффективность функционирования объединения в целом. Важную роль при
этом играет диверсификация хозяйственной деятельности. Следует отметить, что под дивер-
сификацией понимается расширение ассортимента, изменение вида продукции, производи-
мой предприятием, освоение новых видов производства с целью повышения его эффектив-
ности, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства [23]. Как показывает
анализ, она проявляется в расширении сферы производства или торговли за счет включения
новой продукции. Диверсификация может происходить путем приобретения предприятий
или освоения видов деятельности, уже существующих на тех рынках, куда собирается про-
никнуть компания, или через расширение собственных мощностей. Диверсификация имеет
преимущества в тех случаях, когда требуется снизить зависимость от одного рынка, емкость
которого сокращается, уравновесить сезонные колебания рынка или обеспечить простран-
ство для роста производства.

Концентрация – это сосредоточение, скопление, насыщенность, объединение видов и
объемов деятельности; сосредоточение производства, капитала в одних руках или в одном
месте [23]. Это прогрессивная форма организации, позволяющая использовать преимуще-
ства крупного производства. К таким преимуществам относятся более высокий уровень тех-
ники, технологии и организации производства, производительности труда, а также преиму-
щественные возможности по снижению издержек производства. Укрупненно концентрация
– это рост крупных предприятий и сосредоточение на них все большей части средств произ-
водства и выпускаемой продукции. Концентрация реализуется часто через комбинирование
производства, основанное на объединении предприятий различных отраслей, представляю-
щих собой последовательные ступени создания и продвижения продукции.

Концентрация производства создает возможности для формирования и эффективного
использования производительных машин и оборудования и роста на этой базе производи-
тельности труда.

Нами сделана попытка определить основные экономические преимущества концен-
трации производства. К ним относятся следующие:

в условиях концентрации производства, как правило, растет производительность
труда;

здесь наиболее эффективно используются высокопроизводительные машины и обору-
дование;

концентрация производства является предпосылкой развития научно-технического
прогресса, а именно в крупном концентрированном производстве существует преимуще-
ственная возможность для внедрения прогрессивных, в том числе ресурсосберегающих тех-
нологий. Это, например, реализуется через увеличение объемов производства, сбыта и фор-
мирование дополнительных доходов.

Специализация – сосредоточение деятельности на сравнительно узких направлениях,
отдельных технологических операциях, видах выпускаемой продукции [23]. Нами установ-
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лено, что специализация производства выражается в делении старых и формировании новых
отраслей в целях поиска и реализации коммерческих преимуществ, а также в разделении
труда внутри отраслей для использования возможных резервов роста эффективности труда.
В углублении специализации проявляется усиление общественного характера производства.
Так, научно-технический прогресс и рост масштабов производства являются важнейшими
факторами углубления специализации.

Вместе с тем каждая форма хозяйствования имеет свою организационную структуру
– службы, отделения, цехи, участки, группы, что требует упорядочения управления, нала-
живания взаимодействия звеньев, установления подчиненности и соподчиненности, ответ-
ственности конкретных участков хозяйствования. Анализ показывает, что для управления
субъектами на практике применяются различные методы – административные, экономиче-
ские и социально-психологические.

Например, административные методы базируются на силе власти и включают в себя
меры запрета, разрешения и предупреждения. Они, как правило, носят обязательный харак-
тер и оформляются в виде приказов, распоряжений и т. д. К ним можно отнести, например,
распределение централизованных инвестиций или иных контролируемых ресурсов.

Экономические методы регулирования воздействуют на интересы субъектов косвенно,
например, через финансово-кредитную систему. При этом прямое директивное принужде-
ние отсутствует. Но экономические методы имеют исключительно высокую силу воздей-
ствия, так как затрагивают прямые экономические интересы и требуют строгой экономиче-
ской ответственности.

Что касается социально-психологических методов управления, то основная их задача,
как показывает анализ, состоит в обеспечении благоприятного морально-психологического
климата в коллективе, что предполагает: отсутствие подавления подчиненных руководите-
лями; наличие достаточной самостоятельности и всеобщей ответственности; наличие доб-
рожелательной и деловой критики; свободное выражение мнения при обсуждении вопросов;
высокую степень взаимопомощи.

Таким образом, все составляющие хозяйственного механизма тесно взаимосвязаны
между собой. Изменение одного элемента оказывает влияние на другие, в частности,
на выбор приемлемой для определенных условий кооперативно-интегрированной формы
хозяйствования [49, 50, 54, 57, 64, 67, 68, 71, 79, 80, 83, 88, 107, 109, 163, 226, 234].

Проведенное нами исследование показывает, что эффективность кооперации и инте-
грации субъектов хозяйствования в АПК определяется совокупностью показателей хозяй-
ственной деятельности – объемы производства и сбыта продукции, затраты на производство
и сбыт продукции, прибыль от реализации и др. При этом на каждый такой показатель ока-
зывает влияние система факторов производства.

Анализ показывает, что понятие «фактор» подразумевает совокупность различных
обстоятельств, движущих сил, способствующих производственному процессу. Надо под-
черкнуть, что фактор – это потенциальное состояние ресурса или возможность для того,
чтобы он начал действовать в целях производства, ему необходимо придать целевую направ-
ленность – соединить с другими факторами, привести в действие с помощью затрат труда
и материальных средств и т. п.

В данной связи важно определиться, в чем состоит различие между понятиями
«ресурс», «фактор производства» и «потенциал», которые являются близкими, но не одина-
ковыми по смыслу.

Нами установлено, что коренным отличием между терминами «ресурсы» и «потен-
циал» является то, что ресурсы могут существовать независимо от субъектов хозяйствова-
ния, тогда как потенциал характерен непосредственно для субъектов экономической дея-
тельности. Это означает, что потенциал, наряду с материальными и нематериальными
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средствами, включает труд отдельных работников и коллектива, возможности организации,
а также экономические условия государства, обеспечивающие эффективное использование
имеющихся средств и ресурсов.

Давая оценку понятию «ресурсы», следует подчеркнуть, что это природные средства,
а также экономические и социальные возможности, которые могут быть использованы в
производственной деятельности. Следовательно, «факторы производства» – экономическая
категория, означающая ресурсы, реально вовлеченные в процесс производства. Исходя из
этого следует, что «ресурсы производства» – понятие более широкое, чем «факторы произ-
водства». Так, факторы производства – это производящие или функционирующие ресурсы.

В отличие от ресурсов, которые могут существовать автономно, факторы становятся
таковыми только в процессе функционирования и взаимодействия, поэтому реальное про-
изводство есть результат взаимодействия в комплексе ряда факторов. Например, кооперация
и интеграция – это, с одной стороны, факторы, а с другой – процесс, который может давать
экономический результат во взаимодействии с трудом, материальными и нематериальными
средствами.

Факторы, формирующие производственный потенциал сельскохозяйственного пред-
приятия, находятся в постоянном взаимодействии и оказывают влияние на эффективность
использования каждого вида ресурсов. А производственная деятельность любого сельскохо-
зяйственного предприятия и объединения основана на совокупном применении всех видов
ресурсов, которые находятся в постоянном развитии (изменении). Изменение каждого вида
ресурса ведет к изменению соотношения ресурсов, что влечет за собой изменение структуры
ресурсного потенциала предприятия в целом, а также оказывает непосредственное влияние
на производственный результат хозяйственной деятельности.

Формирование и развитие производственного потенциала предприятия или объедине-
ния следует характеризовать как функцию, зависящую от множества факторов-аргументов:

где х1, х2,…,хn – факторы, формирующие производственный потенциал (ПП).
Таким образом, находим, что под факторами следует понимать такие экономические

инструменты и производительные силы, которые формируют производственный потен-
циал предприятия, по поводу использования которых образуются производственные отно-
шения. Факторы представляют собой довольно сложный объект изучения. Во-первых, их
множество; во-вторых, их влияние сильно различается при индивидуализированном и ком-
плексном использовании; в-третьих, существуют факторы, не поддающиеся количествен-
ной оценке и т. д. Поэтому при разработке стратегии развития предприятия и перспектив
изменения производственного потенциала всегда важно системное взаимосвязанное изуче-
ние доступного количества факторов.

В результате многообразия производственных факторов возникает необходимость их
классификации по наиболее существенным признакам. Экономическая значимость такой
классификации факторов производства состоит в том, что на ее основе можно моделировать
развитие предприятия, прогнозировать изменение производства, рассчитывать экономиче-
скую эффективность хозяйственной деятельности, определять взаимозависимость факторов
и находить резервы при необходимости их структурного совершенствования.

В этой связи нами сделана попытка выявления и классификации основных факторов
кооперативно-интеграционного объединения, которые в той или иной мере влияют на его
производственную и экономическую результативность. Такая классификация по ряду хозяй-
ственных признаков состоит в следующем.
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1. Суть (природа) происхождения:
объективно существующие (сельскохозяйственные угодья, гидротермические условия

и др.);
субъективно формируемые (материальные и нематериальные ресурсы).
2. Отношение к кооперативно-интеграционному объединению:
собственные или внутренние, которые формируются за счет средств объединения и

инвестиций;
заемные и привлеченные (кредиты, ссуды, займы, арендная плата и т. д.);
внешние, независимые от конкретного субъекта хозяйствования (действующее хозяй-

ственное законодательство, существующие производственные регламенты, нормативы и
стандарты).

3. Источник образования:
природные (земля, вода, воздух и пр.);
трудовые (затраты живого труда);
интеллектуальные (затраты умственного труда);
материальные (основные и оборотные средства);
финансовые (кредиты, ссуды);
правовые (законодательные нормы, на основании которых строится взаимоотношение

кооперативно-интеграционного объединения и предприятия).
4. Объект воздействия (влияния):
весь хозяйственный комплекс кооперативно-интеграционного объединения;
отдельные подразделения или элементы объединения.
5. Участие в формировании производственного и финансового результата:
прямое (непосредственное) и определяющее (сельскохозяйственные угодья);
прямое незначительное (затраты рыночного труда);
косвенное определяющее (действующее законодательство, рыночная конъюнктура);
косвенное незначительное (экономическая политика конкурирующего объединения).
6. Влияние на производственный потенциал и результаты хозяйственной деятельно-

сти:
положительное влияние (факторы, находящиеся в достатке и обеспечивающие опти-

мальное взаимодействие);
отрицательное влияние (факторы, находящиеся в дефиците или прямо направленные

на ухудшение и разрушение производства, – отсутствие достаточного финансового обеспе-
чения, форс-мажорные обстоятельства).

Анализ показывает, что данная классификация позволяет определить и системати-
зировать всю возможную совокупность факторов, исходя из характерных черт их воздей-
ствия на производственный потенциал и результаты хозяйственной деятельности коопера-
тивно-интеграционного объединения.

Важно также отметить, что существующая совокупность факторов воздействия на про-
изводство и его результаты может быть также сгруппирована по элементам, определяющим
производственный потенциал кооперативно-интеграционного объединения: по основным
производственным средствам (фондам), в том числе по активной и пассивной их части; по
предметам и средствам труда; по факторам, воздействующим на труд и определяющим его
производительность и эффективность; факторам собственности на средства производства
(имущество), капитал и трудовые результаты; законодательно-правовым и регламентирую-
щим хозяйственную деятельность; управленческим и организационным; инновационным и
обеспечивающим технико-технологическую модернизацию; финансово-кредитным, денеж-
ным, распределительным и перераспределительным.
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Организация производственного процесса требует пропорционального наличия и
соотношения, а также использования всех возможных групп факторов и их индивидуаль-
ных проявлений. Объем производства лимитируется, как правило, теми факторами, кото-
рые находятся в минимуме и не позволяют иметь требуемые пропорции. Например, в
новых условиях хозяйствования в налаживании эффективного функционирования коопера-
тивно-интеграционного объединения важную роль играют факторы, представленные нами
укрупнено на схеме (так называемые производственно-экономические факторы) (рис. 1.3)
[41, 46, 97, 122, 157, 165, 169, 176, 191, 214, 227].

Рис. 1.3. Схема укрупненных блоков факторов эффективного функционирования
кооперативно-интеграционных структур

Примечание: Схема разработана автором по результатам собственных исследований.

Нами установлено, что успешная деятельность любой крупной кооперативно-инте-
грационной структуры в настоящее время требует наличия следующих основных групп
факторов и их пропорционального соотношения: основных и оборотных средств произ-
водства, включая освоение инновационных технологий их использования; трудовых ресур-
сов (где важнейшая роль принадлежит квалификации и образованию), природных ресурсов
(в составе которых основное значение имеют сельскохозяйственные угодья); собственных
инвестиций, формируемых из доходов от реализации продукции и прибыли; предпринима-
тельских качеств менеджеров (это так называемый предпринимательский ресурс); наличия
доступных заемных финансовых и кредитных ресурсов, а также информационных, где клю-
чевая роль принадлежит оперативной и достоверной информации о различных сбытовых и
потребительских рынках.



Е.  В.  Гусаков.  «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК»

41

Необходимо отметить, что традиционная классификация факторов сельскохозяйствен-
ного производства на землю, труд и капитал уже является недостаточной. В настоящее время
признано необходимым дополнительно учитывать такие факторы, как предприниматель-
ский ресурс, инновационное развитие, инвестиционные возможности и информационное
обеспечение.

Также важно заметить, что производственные факторы – земля, труд, основные и
оборотные фонды (капитал) – могут в определенной мере взаимозамещаться и взаимодо-
полняться. Так, ручной труд в последнее время не везде имеет спрос и предназначение,
становится все более дорогим. Он может успешно замещаться высокопроизводительной тех-
никой. Фактор «сельскохозяйственные угодья» является незаменимым, но при полном насы-
щении производства высокопроизводительной техникой и освоении инновационных техно-
логий – для равнозначного объема производства необходимо меньшее количество земли.

Замещение одного фактора другим находит отражение в изменении структуры ресур-
сов и производства. Например, при недостатке земли и достаточной обеспеченности трудом
сельскохозяйственное предприятие может развивать трудоемкие отрасли – овощеводство в
защищенном грунте, животноводство на откормочных площадках и др. При избытке земли
и при благоприятных условиях целесообразно заниматься кормопроизводством, производ-
ством зерновых и зернобобовых культур и др.

Факторы, обеспечивающие эффективное использование производственного потенци-
ала кооперативно-интеграционного объединения, нами предложено подразделять на следу-
ющие группы: а) природно-климатическая группа факторов (почвенные, климатические,
водный режим, экологические и т. д.); б) денежно-финансовая группа (государственная под-
держка, собственные средства, заемные источники); кадровая группа (обеспеченность тру-
довыми ресурсами, квалификация работников и др.); г) материально-технические ресурсы
(основные и оборотные средства); д) информационная группа факторов (уровень компью-
теризации, каналы и источники информационного обеспечения и т. д.); е) организаци-
онно-управленческая группа (создание единого управленческого центра, анализ хозяйствен-
ной деятельности, учет и контроль, планирование и др.); ж) инновационная группа факторов
(возможности инновационного развития, использование достижений науки и т. д.).

Следует отметить, что изложенная классификация факторов может быть принята за
базу при выработке и принятии управленческих решений по развитию и использованию
производственного потенциала кооперативно-интеграционного объединения.

На основании выполненной нами классификации факторов целесообразно выделить
основные (ключевые) факторы роста и эффективности использования производственного
потенциала кооперативно-интеграционного объединения (табл. 1.5) [20, 46, 60, 75, 78, 90,
115, 182, 186, 220, 236, 237, 239, 241, 250].

Важнейшим условием роста эффективности использования производственного потен-
циала в кооперативно-интеграционных объединениях является пропорциональность соот-
ношения ресурсов и результатов, а также факторов между собой. Так, для устойчивого роста
урожайности сельскохозяйственных культур необходима сбалансированность площади воз-
делывания сельскохозяйственных культур, поставленных целей и задач, а также наличие
технических средств и удобрений; для повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных требуется эквивалентное соотношение численности поголовья скота, целей про-
изводства и размера кормовых ресурсов; для реализации задач роста прибыли важно уравно-
вешенное соотношение объемов продаж, реализационных цен и себестоимости продукции;
для эффективного функционирования кооперативно-интеграционного объединения прио-
ритетное значение имеют его размеры и структура, а также адекватность соотношения
управляющей и управляемой сфер, учитывая также непротиворечивость стратегии развития
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объединения (микроэкономический уровень) и макроэкономической политики государства
(макроэкономический уровень).

Таблица 1.5. Основные факторы роста эффективности использования производ-
ственного потенциала в кооперативно-интеграционных объединениях

Примечание: Таблица составлена автором по результатам собственных исследований.

Таким образом, эффективное функционирование кооперативно-интеграционных объ-
единений зависит от множества факторов, их групп и комбинаций. В основе эффективности
находится оптимальное формирование и рациональное использование производственного
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потенциала, которое базируется на совокупности факторов, ресурсов, условий и возможно-
стей [10-А, 11 – А].

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Выявлены основные признаки кооперации и интеграции, характеризующие их

суть, порядок организации, функционирования и результативность использования (созда-
ния завершенной, самодостаточной производственно-сбытовой инфраструктуры; формиро-
вания и функционирования как единого комплекса; направленность всех звеньев на получе-
ние конечного результата и др.).

2. Установлено, что практически по всем изучаемым признакам не прослежива-
ется отрицательных последствий кооперации и интеграции для системы агропромышлен-
ного производства. Кооперация и интеграция дают экономическую основу для устойчи-
вого развития не только материально-технического потенциала объединений, но и всей
социально-экономической инфраструктуры, где одновременно реализуются экономические
интересы товаропроизводителей, потребителей готовой продукции и государства.

3. Разработана модель хозяйственного механизма развития кооперации и интегра-
ции предприятий и организаций, которая предусматривает комплексную взаимосвязь ряда
блоков обеспечения нормального функционирования любого кооперативно-интеграцион-
ного объединения (методы организации и управления, состав внутренних организацион-
ных структур, наличие конкурентной среды, определение функций, целей, задач, факторов
кооперации и интеграции и др.). Модель включает блоки и составляющие, которые в иссле-
дованиях вопросов кооперации и интеграции других авторов не рассматриваются – дивер-
сификация деятельности, концентрация производственно-сбытовой деятельности, специа-
лизация деятельности и пр. Также комплексное рассмотрение кооперации и интеграции как
модели взаимоувязанных целей, задач, принципов, функций, признаков и факторов дает воз-
можность выбрать наиболее приемлемую форму кооперативно-интеграционного объедине-
ния для конкретной практики и принять взвешенное решение по перспективам функциони-
рования объединения.

4. Разработаны классификация и методика укрупненного определения групп факто-
ров, а также обобщенной оценки их влияния на экономическую эффективность коопера-
тивно-интеграционного объединения (природа происхождения, отношение к объединению,
источник образования, объект влияния, участие в формировании результата, положительное
и отрицательное влияние). Данная классификация и порядок выявления и влияния факторов
на эффективность хозяйственной деятельности кооперативно-интеграционной структуры
разработаны в виде комплексной модели формирования и целевого развития производствен-
ного потенциала объединения с учетом новейших требований организации хозяйственной
деятельности. В отличие от традиционных факторов производства, куда входят земля, труд
и капитал, разработанная нами система включает инновационное развитие, предпринима-
тельский ресурс, информационные ресурсы и инвестиционные возможности. Это позволяет
принимать более объективные управленческие решения по факторной сбалансированности
агропромышленного производства.

Исследования, выполненные в первой главе, позволяют сделать следующие основные
выводы.

1. Выполнен основной анализ понятий кооперации и интеграции, определены и рас-
смотрены факторы, способствующие и тормозящие развитие кооперации и интеграции, дана
их объективная характеристика. В этой связи сформулированы научные рекомендации по
наиболее полной реализации благоприятных факторов и нивелированию негативных.

Кроме того, выявлены общие признаки и особые свойства понятий кооперации и инте-
грации. В результате установлено, что кооперация – это всеобъемлющее понятие, а инте-
грация – лишь разновидность, специфическая форма кооперации, имеющая свои особенно-



Е.  В.  Гусаков.  «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК»

44

сти. Кооперация имеет бесконечное множество форм, типов и разновидностей. Насколько
различаются цели, задачи и интересы субъектов хозяйствования, настолько могут разли-
чаться формы кооперации. Кооперация развивается в различных направлениях – как по гори-
зонтали, когда объединяются субъекты одной иерархической ступени, так и по вертикали,
когда происходит объединение субъектов различных уровней хозяйствования, а также может
иметь смешанные формы. Интеграция – относительно более жесткая структура со строго
выстроенными правилами организации и функционирования, а также сравнительно более
закрытая организация, где установлены определенные регламенты как для принятия новых
структур в свой состав, так и для выхода действующих из состава завершенного формиро-
вания.

2. Проведен сравнительный анализ основных исторических этапов формирования
кооперации и интеграции, в ходе которого установлены многие приемлемые для современ-
ного и перспективного развития признаки и характеристики. Сформулированы новейшие
принципы кооперации и интеграции (применительно к рыночным условиям хозяйствова-
ния), установлены функции, определены основные цели и задачи кооперации и интеграции,
которые охватывают сквозную технологическую цепочку всей системы хозяйствования – от
получения исходного сырья для переработки до сбыта готовой качественной продукции под
потребительский спрос.

3. Выявлены основные признаки кооперации и интеграции, характеризующие их
суть, порядок организации и функционирования, результативность использования. Уста-
новлено, что практически по всем изучаемым признакам не прослеживается отрицатель-
ных последствий кооперации и интеграции для системы агропромышленного производства.
Кооперация и интеграция дают экономическую основу для устойчивого развития не только
материально-технического потенциала объединений, но и всей социально-экономической
инфраструктуры.

Разработана модель хозяйственного механизма развития кооперации и интеграции
предприятий и организаций, которая предусматривает комплекс блоков обеспечения нор-
мального функционирования любого кооперативно-интеграционного объединения. Модель
включает составляющие, которые в исследованиях вопросов кооперации и интеграции дру-
гих авторов не рассматриваются – диверсификация деятельности, концентрация производ-
ственно-сбытовой деятельности, специализация и пр.

Разработаны классификация и методика укрупненного определения групп факто-
ров, а также обобщенной оценки их влияния на экономическую эффективность коопе-
ративно-интеграционного объединения. Все это выражено в виде комплексной модели
формирования и целевого развития производственного потенциала объединения с учетом
новейших требований организации хозяйственной деятельности.
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Глава 2. Анализ теории и практики организации

и функционирования кооперативно-
интеграционных структур и отношений

 
 

2.1. Зарубежный опыт развития
агропромышленной кооперации и интеграции

 
История развития сельскохозяйственной кооперации показывает, что ее становление

связано с появлением практической потребности производителей сельскохозяйственной
продукции в совместной деятельности для реализации их экономических интересов и соци-
альной защиты. За время своего существования сельскохозяйственная кооперация во всем
мире прошла сложный путь развития, влияние на который оказывала совокупность конкрет-
ных организационно-экономических условий.

Для выработки действенного экономического инструментария развития кооперации и
интеграции в аграрном комплексе республики необходимо изучение зарубежного опыта ее
организации и функционирования.

Анализ показывает, что практически во всех секторах агропромышленного комплекса
развитых стран доминируют крупные корпорации и финансово-промышленные группы,
контролирующие от 40 до 80 % национальных рынков. Наиболее широко распространены
следующие модели агропромышленной интеграции: контрактная система взаимоотношений
между сельхозтоваропроизводителями, перерабатывающими, сбытовыми и другими орга-
низациями; агропромышленные формирования, создаваемые путем объединения капита-
лов и труда юридических и физических лиц (корпорации, кооперативы и т. д.); комбинаты,
в которых представлен весь технологический цикл от производства сельхозпродукции, ее
переработки и до реализации конечному потребителю; объединения, созданные без обра-
зования дополнительного юридического лица, возглавляемые фирмой-интегратором, осу-
ществляющей связи с другими участниками на контрактной основе либо путем участия в
формировании их собственности; холдинговые компании.

В экономически развитых странах получили распространение различные снабженче-
ско-сбытовые кооперативы, эффективно действуют кооперативные объединения по перера-
ботке и сбыту сельскохозяйственной продукции, широко функционируют кооперативы по
производственному снабжению и обслуживанию, важное значение имеют кооперативы по
кредитованию, а также повсеместно функционируют производственные кооперативы, заня-
тые непосредственно производством и продажей сельскохозяйственной продукции.

Изучение подтверждает, что в большинстве европейских стран преобладающие пози-
ции занимают кооперативы, действующие на стыке сельского хозяйства со смежными отрас-
лями экономики – переработкой, снабжением, обслуживанием, торговлей и др. Основными
факторами успеха в условиях структурных изменений являются гибкость, оперативное реа-
гирование на внешние и внутренние перемены, быстрое принятие решений и упрощенная
процедура создания. В этом плане значительную роль играют фермерские кооперативы.

За истекшее десятилетие нового столетия в Европейском союзе (ЕС) кооперативные
отношения между сферами АПК, предприятиями и контрагентами агропромышленного
рынка приобрели не только организационную устойчивость, но и правовую регламентиро-
ванность. Так, в настоящее время практически все товаропроизводители ЕС – крупные или
малые – являются членами (а зачастую и акционерами) конкретных производственно-сбы-
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товых, снабженческих, агросервисных, консалтинговых, профессиональных и иных объеди-
нений или ассоциаций. В результате в 15 странах ЕС через кооперативы сбывается более
60 % сельскохозяйственной продукции.

В Скандинавских странах, где кооперативное движение является наиболее развитым,
кооперативы реализуют на внутреннем и внешнем рынке до 80 % продукции. Лишь Япо-
ния превосходит этот показатель, где с помощью кооперативов реализуется более 90 %
продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что в Японии преобладающую роль в осу-
ществлении процессов кооперации и интеграции играют кооперативные организации, кото-
рые занимаются в основном снабжением производителей сельскохозяйственной продукции
средствами производства, ее сбытом (специализированные), кредитованием (комплексные),
осуществляют социально-бытовое обслуживание населения, переработку сельхозпродук-
ции и т. д. Торгово-промышленные компании нередко заключают контракты с кооператив-
ными организациями, а последние – с крестьянскими хозяйствами сроком от одного года до
шести лет [36, 113, 116, 160].

В Германии данный показатель составляет 50–55 %, в том числе в Восточной Гер-
мании, где получили распространение крупные кооперативные и акционерные сельскохо-
зяйственные предприятия – 70 %. В Великобритании, так же как и в США, преобладает
рыночная обособленность товаропроизводителей – около 30 %. Следует отметить, что про-
цессы агропромышленной кооперации и интеграции в сельском хозяйстве США в отдель-
ных случаях строго регламентируются на уровне штатов, так как концентрация производ-
ства, согласно последним исследованиям, достигла в Америке такой степени, что примерно
четыре крупнейшие фирмы в каждой отрасли диктуют условия всем остальным.

Пищевая промышленность США отличается наиболее высоким уровнем концентра-
ции: на долю восьми крупнейших компаний США приходится в общем объеме производства
по мясоконсервной промышленности 38 %, сыроваренной – 51 %, молочной (без консерви-
рования) – 30 %, мукомольной – 46 %, крупяной – 97 %, свеклосахарной – 96 %, производ-
ству соевого масла – 70 % и т. д.

Аналогичная ситуация в США и в сфере снабжения. Снабженческо-сбытовые фирмы
представляют собой крупные промышленные монополии с собственной дилерской сетью.
Также важное место в агробизнесе США занимает торговля продовольственными товарами,
где наблюдается быстрое развитие торговли.

Кроме того, в ряде развитых стран кооперативы обеспечивают переработку и сбыт
готовой (товарной) сельскохозяйственной продукции, поставляемой по заказам (квотам) на
внутренний и внешний рынок, формируя тем самым крупные производственно-сбытовые
системы (сети).

Например, во Франции и Италии кооперативы обеспечивают до 70 % поставок высо-
кокачественной винной продукции, обеспечивают весь технологический комплекс – от воз-
делывания винограда, до переработки и фирменной торговли. Датские пушные кооперативы
производят и сбывают более 90 % пушнины страны.

Сельскохозяйственное сырье, производимое фермерскими хозяйствами, перерабаты-
вается в предприятиях, принадлежащих кооперативам. Так, в Дании, Финляндии, Швеции
кооперативный сектор поставляет на рынок до 50 % продукции пищевой промышленности.

В преобладающем числе развитых стран в сферу кооперативной деятельности почти
полностью входит переработка молочной продукции. Установлено, что продукция, выраба-
тываемая на кооперативных предприятиях, является качественной и конкурентоспособной.
Также во многих странах кооперативы занимают высокий удельный вес при переработке
мясного сырья (Скандинавия), зерновых и зернобобовых (Нидерланды, Франция), овощей
и фруктов (Дания, Бельгия, Германия) [2, 13, 28, 116, 130, 183, 185, 201, 203, 224, 242, 243].
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Сельскохозяйственные кооперативы Греции также имеют свою специфику: через них
реализуется 50 % пшеницы, 66 % кукурузы, 27 % апельсинов, 22 % хлопка, ими произво-
дится 17 % оливкового масла, 20 % вина из сельхозпродукции, поставляемой членами коопе-
ративов. Первичные кооперативы Греции (6,8 тыс.) объединяют в настоящее время более
850 тыс. членов – сельхозтоваропроизводителей, в них занято примерно 12 тыс. человек
наемных работников. Наибольшее распространение здесь получили многоцелевые коопера-
тивы, имеются также кооперативы по переработке продукции, сбытовые кооперативы, по
совместному ведению деятельности. Первичные кооперативы объединены в союзы по реги-
онам и в Национальный союз на уровне страны. Большую роль в повышении устойчиво-
сти сельского хозяйства Греции играют страховые кооперативы, объединенные страховой
компанией «Синетеристики». Эта система охватывает не только первичные кооперативы и
их союзы, но и весь частный сельский бизнес Греции. Развитию рекламного бизнеса про-
дукции АПК Греции также способствуют рекламные кооперативы, которые помогают про-
движению товаров своих учредителей – первичных кооперативов на рынки. Проблему жен-
ской занятости на селе и повышения уровня дохода сельского населения помогают решить
женские кооперативы по агротуризму и возрождению старых ремесел. Перерабатывающие
кооперативы специализируются на сыроварении, виноделии, переработке хлопка, томатов,
оливок, молока, производстве муки [186].

Анализ подтверждает, что кооперативы могут выдерживать жесткую конкуренцию,
поскольку при консолидации экономических возможностей обеспечивают непрерывное
совершенствование производственной базы и технологий, достигают глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья и безотходного производства, создают широкий ассортимент
продукции под потребительский спрос, чутко реагируют на конъюнктуру рынка. Так, пере-
рабатывающие кооперативы Дании и Германии, наряду с крупными мясокомбинатами и
молочными заводами, поставляющими широкий перечень продукции на внутренний и осо-
бенно на внешний рынок, имеют сеть предприятий по переработке и утилизации отходов
забоя животных и птицы, а также молочной промышленности. Об эффективности вспомо-
гательных предприятий свидетельствует тот факт, что стоимость производимой ими про-
дукции составляет до 20 % суммарной стоимости основной продукции мясокомбинатов и
молочных заводов, а затраты на нее не превышают 15 %.

Снабженческие кооперативы поставляют сельским товаропроизводителям весь пере-
чень средств сельскохозяйственного производства. Например, в странах ЕС на долю снаб-
женческо-закупочных кооперативов приходится более 50 % общих поставок в сельское
хозяйство различных средств производства. А в Норвегии, Швеции и Финляндии эти
поставки составляют свыше 60 %. Одними из основных в этих продажах являются мине-
ральные удобрения и специализированные корма, которые достигают 50–60 % всего их
оборота. В ряде стран (Нидерланды, Дания, Норвегия и др.) кооперативы сумели создать
свою производственную базу получения высококачественных целевых удобрений и кормов
с гарантией их окупаемости.

В сфере поставок фермерам кормов и кормопроизводства наибольшие результаты
достигнуты в тех странах, где кооперативы одновременно являются и поставщиками зерна.
В этой связи проблема сырья для производства комбикормов решается внутри кооператив-
ного сектора.

Несколько ниже удельный вес кооперативов в ЕС в сфере поставок фермерам сель-
скохозяйственной техники и горючего. Крупнейшие компании-производители стремятся
самостоятельно поставлять сельскохозяйственную технику фермерам через собственные
дилерские сети. В такой ситуации сельскохозяйственные кооперативы ощущают немалую
зависимость от крупных компаний – поставщиков ресурсов. Тем не менее кооперативные
организации Скандинавии поставляют фермерам примерно 25 % машин и оборудования и до
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40 % горючего. Это связано с тем, что кооперативы в последнее время стали активно созда-
вать в данной сфере разветвленную распределительную сеть с развитой инфраструктурой и
устойчивыми производственными связями. В отдельных случаях кооперативы налаживают
собственное производство, способное конкурировать с крупными химическими компани-
ями, которые, учитывая широкую раздробленность и разбросанность сельскохозяйственных
предприятий, даже заинтересованы в сотрудничестве с кооперативами как оптовыми поку-
пателями минеральных удобрений и других химических средств.

В последнее время для кооперативного движения за рубежом характерна тенденция
диверсификации деятельности. Например, закупочно-снабженческие кооперативы стали
активно заниматься консалтинговыми услугами, функциями экономического обслуживания
фермерских хозяйств и др. Так, в Германии кредитные кооперативы одновременно осу-
ществляют сбытовые и снабженческие функции; в Швеции снабженческие кооперативы
имеют крупные торговые склады и хранилища, осуществляют переработку сельскохозяй-
ственного сырья; в Финляндии имеется Центральное снабженческое объединение сельско-
хозяйственной кооперации, которое наряду с поставками фермерам средств производства
осуществляет переработку продукции и занимается консультационной деятельностью и
строительством и т. д. [133, 152, 217, 223, 238].

Осуществляя переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, поставку ферме-
рам средств производства, кооперативы обеспечивают создание новейшей инфраструктуры
продовольственной сферы, включая высокотехнологичное транспортное и складское хозяй-
ство. Все поставки обеспечиваются специализированным кооперативным автотранспортом
по согласованным графикам и маршрутам. Хорошо оснащенное и организованное складское
хозяйство не только позволяет иметь гарантированную сохранность оборачиваемой продук-
ции, но и дает возможность кооперативам налаживать партнерские отношения по поставкам
продукции, а также осуществлять долгосрочное бизнес-планирование производства и про-
движения готового продовольствия на потребительские рынки.

В животноводстве кооперативы поставляют своим членам разного рода оборудование:
кормораздатчики, доильные установки, холодильники, станки для содержания животных,
оборудование для приготовления кормов и удаления навоза и прочее, а также оказывают
зоотехнические и ветеринарные услуги. Кооперативы, осуществляющие переработку и сбыт
растениеводческой продукции, поставляют фермерам элитные семена, удобрения, средства
защиты растений, обеспечивают консультационное обслуживание, снабжают разнообраз-
ной техникой. Нередко, наряду с производственным снабжением, кооперативы поставляют
своим членам потребительские товары (по договору с потребительскими кооперативами).

Все это дает возможность освободить фермеров от не свойственных им функций и
повысить эффективность основного производства. Диверсификация деятельности коопера-
тивов значительно сокращает потери и непроизводительные расходы фермеров, а также
сглаживает возникающую неэквивалентность обмена между сельским хозяйством и смеж-
ными отраслями экономики.

Анализ свидетельствует, что одним из перспективных направлений работы кооперати-
вов является производственное обеспечение и предоставление сельским товаропроизводи-
телям различных услуг.

Ускоренное развитие сельского хозяйства в последнее время стимулировало прогресс
кооперативного обслуживания сельских товаропроизводителей в связи с диверсификацией
деятельности. Так, во Франции она представлена в основном кооперативами по совместному
использованию средств производства, прежде всего в области механизации фермерских
хозяйств. Также кооперативы обслуживают примерно 25 % сельскохозяйственных предпри-
ятий. Кооперативы занимаются обработкой почвы, мелиоративными работами, внесением
удобрений, уборкой урожая, заготовкой кормов и т. д. [94]. Техника, находящаяся в коопе-



Е.  В.  Гусаков.  «Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функцио-
нирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК»

49

ративах, является, как правило, коллективной собственностью, и ее использование опреде-
ляется исходя из согласованных интересов всех членов объединения. Вместе с тем суще-
ствуют кооперативы, где часть техники находится в частной собственности и такая техника
используется по особым расценкам, установленным на основании двусторонних соглаше-
ний. Государственная поддержка сельскохозяйственных и обслуживающих кооперативов во
Франции выражается обычно в формах льготного кредитования и налогообложения в рам-
ках специальных (целевых) программ поддержки сельского хозяйства.

В Германии получило распространение совместное использование сельскохозяйствен-
ной техники главным образом в рамках машинных обществ и машинных рингов или машин-
ных кружков. Техника находится частично в индивидуальной, частично в коллективной
собственности членов объединения. В стране насчитывается около 45 тыс. таких обществ.
Средства производства остаются в частной собственности членов кооперативов. Обслужи-
вающие кооперативы тесно сотрудничают с кредитными кооперативами с целью получения
средств для приобретения новой техники. Производственные услуги в сельском хозяйстве
Германии оказывают более 1200 кооперативов.

Изучение дает основание утверждать, что кооперативные общества по совместному
использованию техники действуют в большинстве развитых стран. Такие кооперативы дают
возможность достичь экономии трудовых и материальных затрат, оптимизировать сроки
выполнения сельскохозяйственных работ, предотвратить потери и повысить качество полу-
чаемой продукции.

Кроме коллективного использования сельскохозяйственной техники, кооперативы ока-
зывают фермерам такие производственные услуги, как материально-техническое обслужи-
вание техники, организация комплекса мелиоративных работ, консультационно-информаци-
онное обслуживание и т. д. Например, американское сельское хозяйство добилось полной
электрификации только благодаря так называемым «электрическим кооперативам». Сель-
скохозяйственные кооперативы в развитых странах имеют сеть предприятий по производ-
ственному обслуживанию животноводства, включая племенное дело, ветеринарное обслу-
живание, контроль качества продукции и др. Так, в Скандинавских странах кооперативам
принадлежит практически вся сеть станций по искусственному осеменению скота.

Племенные и семеноводческие кооперативы позволили многим странам занять самые
высокие позиции в сфере животноводства и растениеводства (Финляндия, Швеция, Дания,
Голландия). В системе кооперативных организаций действуют институты по изучению и
выработке наиболее эффективных методов содержания и кормления сельскохозяйственных
животных, научные центры по семеноводству, консультационные службы по ведению сель-
ского хозяйства, службы по внедрению наиболее эффективных методов хозяйствования,
центры сельскохозяйственного и специального кооперативного образования (страны Скан-
динавии, Франция, Германия, Голландия).

Особое место в кооперативном движении занимают кооперативные формы кредит-
ного обслуживания сельских товаропроизводителей. Кооперативные системы кредитования
фермеров в США, Германии, Франции и других странах представляют собой отлаженный
экономический механизм с четким разграничением функций между регионами и структур-
ными элементами. Например, Германский союз кооперативов объединяет все кооператив-
ные банки, сельскохозяйственные, промысловые и обслуживающие кооперативы. Работа
кооперативных организаций регулируется в единых экономических, правовых и налоговых
рамках. На местном первичном уровне существует около 3 тыс. народных и кооперативных
банков, на региональном – четыре центральных кооперативных банка, на национальном –
Союз народных и кооперативных банков [183].

Широкое распространение в развитых странах в последнее время получают холдин-
говые компании. Характерно, что в США функционирует более 6 тыс. холдингов и более
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35 тыс. их отделений, которые контролируют активы, превышающие 2 трлн долларов.
Поскольку в США нет единого для всех штатов законодательства, регламентирующего пра-
вовое положение корпораций и холдингов, то они действуют там, где предусмотрены наи-
более льготные условия их функционирования.

В Германии также нет специального законодательства о холдингах, в связи с чем их
создание и функционирование определяется законом об акционерных обществах и обще-
ствах с ограниченной ответственностью. Этими законами предусмотрено, что холдинго-
вая компания, как господствующее предприятие, имеет право осуществлять руководство
другими предприятиями концерна, заключать с ними договоры, а также присоединять дру-
гие фирмы. Договорные отношения определяют неограниченное право холдинга управлять
дочерними предприятиями концерна, но вместе с тем сочетаются с высокой ответственно-
стью за последствие действий входящих в его состав структур, даже в случае самостоятель-
ного принятия дочерними фирмами определенных управленческих решений.

В Великобритании и Франции также нет специального холдингового законодательства.
Порядок учреждения и регистрации компаний, преобразования компаний, проведения эмис-
сии ценных бумаг, распределения прибыли определяется законом о промышленности. Кроме
того, во Франции слияние банковского капитала с промышленным осуществляется через
холдинговые компании в форме финансово-промышленных групп.

Таким образом, важно отметить, что в странах с развитой рыночной экономикой сель-
скохозяйственные кооперативы играют важную социально-экономическую роль, охватывая
различные направления хозяйственной деятельности: производство, переработку и сбыт
сельскохозяйственной продукции, производственное снабжение и обслуживание аграриев,
обеспечение самозанятости сельского населения, предоставление рабочих мест специали-
стам, устойчивое развитие сельских сообществ. Активные позиции (прежде всего в западно-
европейских странах) кооперативы стремятся занять в сфере формирования экономических
связей сельского хозяйства со смежными отраслями национальных экономик. Современ-
ный агробизнес, вне которого объективно не могут функционировать сельскохозяйственные
кооперативы, требует значительных инвестиций и разработки достаточно агрессивных кон-
курентоспособных стратегий, без чего невозможно обеспечить расширение объемов продаж
сельхозпродукции и устойчивого присутствия на агрорынке.

Не меньшее значение имеет кооперация в развитии сельского хозяйства в России. Так,
в исследованиях по истории кооперации России часто за точку отсчета берется 1831 г., когда
декабристы создали в Забайкалье первое потребительское общество «Большая артель», или
1861 г., связанный с отменой крепостного права, созданием системы земств и другими
мерами, обусловившими экономические предпосылки для кооперативного движения.

За период с конца XIX в. и до начала XXI в. кооперация, а вместе с ней и интеграция в
сельском хозяйстве России в своем развитии прошли длительный и непростой путь, сопро-
вождавшийся появлением новых форм хозяйствования и усложнением процессов всех видов
деятельности.

Как показывает проведенное нами исследование, до начала 90-х годов XX в. коопера-
ция и агропромышленная интеграция в России осуществлялись по следующим направле-
ниям: во-первых, крупные специализированные сельскохозяйственные предприятия по про-
изводству овощей, плодов, семян масличных культур, мяса крупного рогатого скота, свиней
и птицы организовывали собственную переработку своей продукции, а порой и реализо-
вывали ее через собственную торговую сеть, превращаясь, таким образом, в агропромыш-
ленные предприятия; во-вторых, в отдельных регионах страны создавались агропромыш-
ленные комбинаты и объединения в составе всех сельскохозяйственных, снабженческих,
обслуживающих, перерабатывающих и других предприятий АПК административного рай-
она, в которых регулировались межотраслевые производственно-экономические отноше-
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ния; в-третьих, формировались межхозяйственные предприятия и объединения на основе
горизонтальной и вертикальной кооперации, в которых производство сельскохозяйственной
продукции и другая производственная деятельность велись в крупных размерах с приме-
нением передовых технологий. На конец 1990-х годов таких формирований насчитывалось
более 350.

В настоящее время значительная доля в производстве товарной сельскохозяйствен-
ной продукции стала принадлежать крупным холдингам, корпорациям и различным фир-
мам, которые с помощью средств федерального и региональных бюджетов, льготных креди-
тов и других преференций создают современные и ультрасовременные животноводческие
комплексы, птицефабрики, тепличные комбинаты, зерновые, сахарные и другие предприя-
тия, использующие передовые технологии, достижения мирового уровня. Большинство из
них являются членами различных корпоративных и интегральных формирований, которые
наряду с производством сельскохозяйственной продукции имеют свою переработку и реа-
лизацию, как правило, в собственных розничных сетях [55, 87, 142, 153].

Кроме того, в последние годы Правительство Российской Федерации (РФ) и региональ-
ные власти приняли ряд мер по развитию сельскохозяйственной кооперации. В результате,
например, в 2013 г. в России стало функционировать 7 324 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива [31]. Однако, несмотря на это, полностью сложившегося кооператив-
ного сектора в системе агропромышленного производства, представленного структурами,
действующими на основе проверенных мировой практикой принципов кооперативной демо-
кратии, в России пока нет.

Как показывает исследование, основными причинами, сдерживающими развитие
кооперации в России, являются следующие:

низкая доходность сельскохозяйственного производства;
слабая развитость сельскохозяйственных сбытовых кооперативов, осуществляющих

свою деятельность на принципах кооперации;
неэффективность и недостаточность государственной поддержки и государственного

регулирования сельского хозяйства;
значительное сокращение сельского населения, серьезный недостаток квалифициро-

ванных специалистов и руководителей;
постоянно ухудшающееся состояние социальной инфраструктуры села, невозмож-

ность ее поддержки экономически слабыми сельскохозяйственными предприятиями, в том
числе производственными кооперативами;

неконтролируемый рост цен на ресурсы, необходимые для производства сельскохозяй-
ственной продукции при зачастую постоянных, а в ряде случаев снижающихся ценах на нее;

высокий банковский процент и недоступность льготных кредитов из-за высокой зало-
говой ставки;

значительное снижение, а в некоторых районах и полная ликвидация районных управ-
лений сельского хозяйства, резкое сокращение квалифицированных кадров на региональном
уровне;

нарушение принципов кооперации при создании и функционировании кооперативов.
В настоящее время нередки случаи игнорирования кооперативных принципов со сто-

роны органов управления сельскохозяйственных производственных кооперативов, незакон-
ного присвоения имущества членов кооперативов путем умышленного банкротства, про-
тивоправного преобразования в иные организационно-правовые формы юридических лиц.
В результате сельскохозяйственные производственные кооперативы имеют высокие риски
безвозмездной потери своих имущественных паев и земли.
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В силу названных причин численность сельскохозяйственных производственных
кооперативов в России в последние годы стала снижаться. Так, в 2013 г. их число составило
более 10 319, что на 33 % меньше в сравнении с 2001 г. [31].

В этой связи потребовались срочные меры поддержки сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов, среди которых определены первоочередные:
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