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Проблема  взаимодействия  различных  от-
раслей  экономики объемна и многогранна. Ин-
теграционные  процессы  их  функционирования 
подготовлены всей историей развития экономи-
ческой жизни общества и проявляются в станов-
лении  новых  организационных  форм,  систем, 
структур и управленческих механизмов.

Понятие  «агропромышленная  интеграция» 
содержит  в себе  два  качественных  признака: 
первый – выражает черты, свойства интеграции 
экономики вообще, второй – касается аграрной 
и промышленной сфер. Но выделение этих при-
знаков  еще  не  раскрывает  содержания  данной 
категории,  т.к.  для  этого  необходимо  выделить 
качественные признаки явления. Агропромыш-
ленная  интеграция  свидетельствует  о глубоких 
качественных  изменениях  в материальных  ус-
ловиях  сельскохозяйственного  производства 
и производства  продуктов  питания,  об  органи-
ческом сплетении функций сельского хозяйства 
и промышленности  (земледелие  не  может  раз-
виваться вне преобразований его материальных 
условий производства, технической базы труда, 
прогресса науки и техники вообще).

В современной экономике интеграция выра-
жается в формировании связей между сельским 
хозяйством и сопряженными с ним по воспроиз-
водственному признаку отраслями промышлен-
ности, сближении, взаимном приспособлении и, 
в конечном  счете,  производственно-экономиче-
ском и организационном скрещивании отраслей 
в единый  воспроизводственный  процесс  исто-
рически  отделившихся  и противоположно  раз-
вившихся форм земледелия и промышленности. 
Агропромышленная интеграция  воспроизводит 
его на новой материально-технической базе, на 
основе  инноваций,  достижений  генетики,  био-
логии и др.;  это форма проявления кооперации 
труда,  средство  развития  производительных 
сил  и совершенствования  производственных 
отношений,  повышения  жизненного  уровня 
работников,  ликвидации  различий  между  ум-
ственным и физическим трудом, между городом 
и деревней.

Интеграция  в сельском  хозяйстве  и про-
мышленности проявляется в таких направлени-
ях,  как:   промышленная  основа  является  базой 
многих  технологических  процессов,  практиче-
ски  вся  сельхозпродукция  проходит  промыш-
ленную обработку;   большая  доля  промышлен-
ного сектора занимается производством машин, 

оборудования,  химикатов  исключительно  для 
сельского  хозяйства;   во  многих  отраслях  про-
мышленности  появляется  необходимость 
в специалистах,  разбирающихся  в сельском хо-
зяйстве;   промышленность  активно  осваивает 
сельские земли, территории [4, 5, 6].

Агропромышленные  комплексы  (АПК) –  это 
форма  обобществления  производства,  возника-
ющая  на  базе  соединения  отраслей  сельского 
хозяйства,  промышленности,  строительства,  хи-
мической промышленности, направленная на по-
вышение  эффективности  сельскохозяйственного 
производства.  Качественные  изменения  произ-
водительных  сил  и результаты  анализа  межо-
траслевого  баланса  страны  свидетельствуют,  что 
в сельхозпроизводстве принимают участие около 
80 различных  отраслей  и производств  и в  то  же 
время  сельскохозяйственная  продукция  является 
сырьем  практически  в таком  же  количестве  раз-
личных  отраслей  экономики.  Около  90 %  произ-
водственных фондов в сельском хозяйстве форми-
руется за счет промышленности и строительства.

Таким образом, на основе развития взаимос-
вязей сельского хозяйства с промышленностью 
происходит формирование новой формы обще-
ственного производства в виде АПК, в котором 
взаимосвязаны  экономические,  природные, 
биологические,  общественно-организационные 
факторы производства [3].

Для  обозначения  процессов  интеграции 
в АПК в научной литературе используются по-
нятия вертикальной и горизонтальной интегра-
ции,  в том  числе –  межхозяйственной  интегра-
ции  [1].  В настоящее  время  взаимоотношения 
в рамках вертикальной интеграции строятся на 
принципах законченности цикла хозяйственной 
и коммерческой  деятельности  (производство – 
переработка – реализация), избегая услуг торго-
вых посредников. На внутриотраслевом уровне 
базой развития агропромышленной интеграции 
является  горизонтальная  интеграция  сельхоз-
предприятий, обеспечивающая углубление спе-
циализации  отдельных  звеньев  технологиче-
ского  процесса  и их  концентрацию,  снижение 
издержек и рост эффективности.

Как  свидетельствует  практика,  широкое 
распространение  получили  корпорации,  верти-
кально-интегрированные  структуры  с систем-
ной производственной программой, замкнутым 
циклом производства и переработки продукции, 
кольцевой технологией обработки земли и орга-
низацией экономических отношений на основе 
внутрифирменного  ценообразования.  Они,  яв-
ляясь юридическими лицами, привели к потере 
самостоятельности  входящих  в их  состав  под-
разделений  предприятий  и организаций  АПК, 
но  организационно  и экономически  позволили 
выровнять  доходность  на  уровне  структурных 
единиц.
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Для  АПК  вертикальная  интеграция  обу-

словлена  тем,  что  рынок  продукции  первичной 
переработки  подвержен  колебаниям,  в то  время 
как рынок конечной продукции с высоким коэф-
фициентом  добавленной  стоимости  менее  под-
вержен  такого  рода  воздействию.  В России  на-
коплен определенный опыт функционирования 
агропромышленных  комбинатов,  объединений, 
агрофирм, научно-производственных объедине-
ний, требующих детального, глубокого эксперт-
ного  анализа  и использования  в современных 
условиях развития рынка.

Кооперированный  тип  интеграции,  прояв-
ляется  одновременно  с развитием  простейших 
форм частной интеграции и работает как способ 
защиты  интересов  сельхозтоваропроизводите-
лей.  В целом  кооперация  представляет  форму 
обобществления,  организационно-хозяйствен-
ную  форму,  форму  совместного  труда,  форму 
организации и разделения труда.

С  социально-экономической  точки  зрения 
особенность  кооперативного  типа  интеграции 
выражается  в том,  что  он  формируется  изну-
три  и движущей  силой  являются  внутренние 
особенности  сельхозпроизводителей  по  повы-
шению  экономической  эффективности  хозяй-
ствования и уровня жизни. Здесь интегратором 
выступает  сумма  частных  капиталов.  Способ-
ность  кооперации  решать  социальные  пробле-
мы,  формировать  высокую  социальную  актив-
ность населения создает предпосылки для роста 
экономической  эффективности  кооперативной 
формы хозяйствования.

Конкурентоспособность  и эффективность 
сложных систем в современной экономике опре-
деляются  и взаимовыгодным  сотрудничеством, 
знаниями,  технологиями,  квалификацией,  уни-
кальным  образом  сочетающихся  в феномене 
кластера,  важнейшей  особенностью  которого 
является  фокусирование  внимания  на  связях 
между  отраслями,  организациями,  способству-
ющих:  развитию  производства  и конкуренции, 
упрощению  доступа  к новейшим  технологиям, 
распределению  рисков  в различных  видах  де-
ятельности,  совместному  выходу  на  внешние 
рынки,  организации  совместных  научных  ис-
следований,  процесса  подготовки  и переподго-
товки  специалистов,  снижению  трансакцион-
ных издержек и т.д. [2]. В ряде регионов страны 
сформировались  так  называемые  учебно-науч-
но-производственные  кластеры.  Достоинство 
кластерных  структур –  в качественно  лучшем 
обеспечении формирования конкурентных пре-
имуществ. Охват важных связей, взаимодопол-
няемость  отраслей,  распространение  инфор-
мации,  технологий,  маркетинга,  возможности 
координации  действий  и принятие  решений. 
Преимуществом кластера является и то, что обе-
спечивается более эффективный доступ к ресур-
сам  внутри  него.  Положительный  эффект  они 
дают  в снабжении  высококвалифицированной 

рабочей  силой,  т.к.  затраты,  связанные  с по-
иском  и наймом  работников,  сводятся  к нулю. 
Кроме  того,  он  обеспечивает  взаимодополняе-
мость между видами деятельности участников. 
Но при  этом,  составные части кластера оказы-
ваются  зависимыми  друг  от  друга,  что  влия-
ет  на  повышение  эффективности  совместного 
маркетинга.  Участие  в кластере  предоставляет 
преимущества в доступе к новым технологиям, 
методам  работы  или  возможностям  поставок. 
Нередко предприятие(я) в составе кластера бы-
стрее находят источники для новых компонен-
тов,  услуг,  оборудования, могут  эксперименти-
ровать с производством новых видов продукции 
с минимальными  издержками,  могут  не  брать 
больших обязательств,  не  убедившись  в эконо-
мической эффективности проекта. Как правило, 
участники кластера не конкурируют между со-
бой, а ориентируются на определенный сегмент 
рынка.

В  настоящее  время  появились  агротехно-
полисы,  территориально-производственные 
формирования,  создаваемые  в целях  освоения 
производства  научно-технической  продукции, 
полученной в ходе реализации государственных 
и отраслевых  научно-технических  программ 
и агротехнопарки  имеющие  форму  территори-
альной  интеграции  науки,  образования  и про-
изводства  в целях  оперативного  внедрения  на-
учно-технических  разработок,  объединяющие 
сельскохозяйственные  образовательные,  на-
учные,  производственные,  иные  организации 
в качестве  структурных  подразделений  или 
как  ассоциация  включающая  сельскохозяй-
ственные,  научные,  производственные,  другие 
учреждения  и организации  с сохранением  фи-
нансовой  и юридической  самостоятельности. 
Широкое  распространение  получают  учебно-
научно-производственные  комплексы  (УНПК), 
создаваемые  на  базе  университета  (академии) 
и включающие  юридически,  организационно, 
экономически  и имущественно  зависимые  от 
вуза предприятия, НИИ, финансово-экономиче-
ские фирмы и т.д.

В  период  трансформации  в стране  была 
проведена  реорганизация  сельхозпредприятий, 
приватизация  государственной  и коллективной 
собственности, в результате чего в АПК сложи-
лась многоукладная экономика, где особую роль 
стали играть малые формы хозяйствования, но 
в экономической  практике  имеется  много  при-
меров,  доказывающих  преимущества  крупного 
товарного производства.

На процесс интеграции сельского хозяйства 
и промышленности  оказывают  влияние  повы-
шение  жизненного  уровня  граждан,  увеличе-
ние  городского  населения,  территориальная 
миграция,  изменение  структуры  потребностей 
и т.д.  Агропромышленный  синтез  усиливает 
непосредственный  характер  соединения  фак-
торов  производства,  глубокую  социальную  на-
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правленность  процесса.  Работники  расширяют 
возможности управлять, использовать  средства 
производства  в своих  интересах.  О чем  свиде-
тельствует  принятие  национального  проекта 
«Развитие АПК», федеральных целевых и реги-
ональных программ.

Между  тем  нужно  отметить  и негативные 
тенденции  функционирования  интегрирован-
ных  структур.  Прежде  всего,  это  увеличение 
числа  незанятых  в сельском  хозяйстве,  отчуж-
дение  работников  от  результатов  своего  труда 
и распределения  доходов,  превращение  кре-
стьян в наемных работников, неучастие сельхоз-
предприятий в распределении прибыли.

К примеру, отсутствие ограничений по раз-
мерам  агрохолдингов  часто  приводит  к уси-
лению  монополизации.  Экономические  отно-
шения  между  участниками  интегрированной 
системы строятся, как правило, в интересах ин-
вестора, заинтересованного в быстром возврате 
вложенных ресурсов и получения прибыли,  за-
частую  в ущерб  экономики  сельскохозяйствен-
ных  предприятий.  Организации,  вошедшие 
в интегрированные образования, часто лишены 
хозяйственной самостоятельности и выступают 
в роли  структурных  подразделений.  Контроль 
за  деятельностью  учетно-финансовых  служб 
перерабатывающих  и агросервисных  предпри-
ятий  со  стороны  сельхозтоваропроизводите-
лей отсутствует,  с хозяйствами-участниками не 
согласовываются  цены  на  продукцию,  они  не 
участвуют  в распределении  прибыли,  что  об-
условливает  необходимость  формирования  эф-
фективной  нормативно-законодательной  базы 
их организации и функционирования.

Таким образом: – чем выше уровень конку-
ренции, тем больше значима интеграция для до-
стижения успеха АПК, включающего в систем-
ной связи все другие формы; 

– агропромышленная  интеграция –  явление 
проявляющееся на всех уровнях народного хо-
зяйства,  создающая  новые  условия  и возмож-
ности для развития АПК и сельского хозяйства 
усиливая  действие  НТП,  развитие  концентра-
ции, специализации и других процессов;

– особо  значимо  развитие  кооперации,  ох-
ватывающей  и малое  предпринимательство, 
способствующей  в целях  развития  интегриро-
ванных объединений совершенствовать отноше-
ния  собственности,  земельные,  экономические 
отношения  и систему  управления,  повышать 
мотивацию труда и роль производителей в рас-
пределении  доходов,  улучшать  социально-эко-
номическое положение селян, решать проблемы 
сельских  территорий,  проводить  мониторинг 
и научную  оценку  процессов,  происходящих 
в АПК.
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Говорение –  чрезвычайно  многоаспектное 
и сложное  явление.  Во-первых,  оно  выполняет 
в жизни  человека  функцию  средства  общения. 
Во-вторых,  говорение –  это  деятельность,  точ-
нее, один из видов человеческой деятельности. 
В-третьих, важно помнить, что в результате де-

ятельности  говорения  возникает  его  продукт – 
высказывание.

Целью  обучения  в средней  школе  следует 
считать  не  язык,  что  уместно  при  филологи-
ческом  образовании  в специальном  ВУЗе,  и не 
речь  как  «способ  формирования  и формулиро-
вания  мысли»  (Н.А. Зимняя),  и даже  не  про-
сто  речевую деятельность –  говорение,  чтение, 
аудирование или письмо, а указанные виды ре-
чевой деятельности как средства общения. При-
менительно  к говорению  это  означает,  что  оно 
совместно с паралингвистикой (мимика, жесты) 
и праксемикой  (движение,  позы)  служит  сред-
ством  осуществления  устной  формы  общения. 


