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Аннотация. По  мнению автора статьи, наиболее перспективным направ-
лением устойчивого аграрного производства является развитие на основе 
инновационного развития кооперационных и  интеграционных процессов. 
Основной задачей создания этого механизма является реализация воз-
можностей для широкого применения инновационных технологий в  со-
ответствующей социально-экономической среде. На  этом пути возникают 
определенные препятствия в  виде слабой диверсификации и  невысокого 
технического уровня производства; отсутствия доступа к  финансовым, 
материально-технических и  информационных ресурсов, незначительных 
объемов производства и  недостаточного размера прибыли. Эта проблема 
может быть решена с участием сельхозпроизводителей путем привлечения 
их в интегрированном производстве и кооперативной деятельности.
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Введение в проблему

Растущая внутренняя и  внешняя конкуренция по-
вышают значение новаторства, изменений в про-
изводстве аграрных предприятий, воплощение 

которых в  новые технологии обеспечивает необходи-
мый уровень экономической устойчивости хозяйствую-
щих субъектов агропромышленного комплекса. Особую 
актуальность приобретает переход агропромышленно-
го производства на инновационную модель развития.

Проблемным вопросом инновационного развития 
аграрного сектора нашего государства посвящены на-
учные труды известных российских ученых: Оробин-
ской И. В., Осипенко И. В. [13], Пахомчика С. А., Смарыги-
ной Е. Ю. [14], Сеньчуковой Г. А. [15].

Вопросы развития кооперации в агропромышленном 
производстве нашли отражение в научных трудах таких 
известных ученых аграриев, как А. С. Хухрин, О. И. Бун-
дина [4], Э. Н. Крылатых [6], С. П. Юхачев [9], С. В. Киселев 
[10], Р. Г. Янбых [16, 17] и ряда других [18–21].

Весомый вклад в  вопросах теоретических и  мето-
дологических аспектов кластеризации агропромыш-

ленного производства, как особой инновационной 
формы, принадлежит таким ученым: Бойцов А. С. [2], 
Марков Л. С., Петухова М. В., Иванова К. Ю. [5], Гареев Т. Р. 
[8], Гусейнов Э. А., Семенович В. С., Жантемиров Ш. А. 
[9], Сычева И. Н., Пермякова Е. С. [11], Клюкач В. А., Седо-
ва Н. М. [12].

Однако инновационное развитие агропромышлен-
ного производства на  основе интеграционных процес-
сов, кооперации и кластеризации не теряет своей акту-
альности и требует дальнейшего изучения.

Целью данной статьи является обоснование не-
обходимости формирования устойчивого аграрного 
производства на основе кооперации и интеграции, рас-
смотрение целесообразности функционирования кла-
стерных структур как особой формы кооперации инте-
грации.

При написании данной статьи автором использова-
лись методы системного анализа, синтеза, абстрактно-
логический метод и тому подобное.

Теоретической и информационной базой для написа-
ния статьи были нормативные и законодательные акты, 
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научные наработки российских и  зарубежных ученых, 
собственные исследования и наблюдения.

Результаты исследования. Инновационное раз-
витие аграрного сектора экономики определяется ос-
новными составляющими этого процесса: научными 
исследованиями и внедрением их результатов в произ-
водстве. Непосредственной задачей совершенствова-
ние инновационной системы аграрного производства 
является увеличение инновационного потенциала.

В  сельскохозяйственном производстве инноваци-
онное развитие осуществляется достаточно медленно, 
но  это единый путь создания в  России системы транс-
фера технологий по  результатам фундаментальных 
и  прикладных исследований, которые должны быть 
трансформированы в систему ускорения капитализации 
научно-инновационных достижений.

В  современных условиях хозяйствования инноваци-
онно-инвестиционный потенциал аграрных предприятий 
следует рассматривать как многоэлементную систему, 
характеризующуюся составом, совокупностью количе-
ственных и качественных всех имеющихся ресурсов, свя-
занных с функционированием и развитием предприятия. 
Следует учитывать влияние на них внутренних и внешних 
факторов, возможности их интенсификации в  перспек-
тиве, которые взаимодействуют в  агропромышленном 
производстве как единое целое и направлены на эффек-
тивную реализацию проектов, программ и стратегий ин-
новационно-инвестиционной деятельности в АПК.

В  аграрном производстве наблюдается определен-
ный инновационно-инвестиционный кризис, выход 
из которого предопределяет необходимость поиска бо-
лее оптимальной организации этого процесса.

Государственная стратегия развития АПК России 
на период до 2035 года декларирует [1]: стимулирование 
инновационного развития агропромышленного произ-
водства и сельских территорий, в том числе:

 ♦ обеспечение финансовой поддержки закупки 
сложной сельскохозяйственной техники;

 ♦ разработку и  реализацию специальной науч-
но-технической программы по обоснованию пу-
тей развития сельских территорий;

 ♦ стимулирование развития инфраструктуры рын-
ка инноваций в АПК.

Растущая внутренняя и внешняя конкуренции повы-
шают значение новаторства, изменений в производстве 
аграрных предприятий, воплощение которых в  новые 
технологии обеспечивает необходимый уровень эконо-
мического развития хозяйствующих субъектов агропро-
мышленного комплекса.

Под инновациями понимают нововведения в различ-
ных отраслях и сферах деятельности, а также их исполь-
зования с целью повышения эффективности и конкурен-
тоспособности производства и управления.

В научной работе Л. С. Маркова и М. В. Петуховой [5] 
кооперация трактуется как «форма хозяйствования, ос-
нованная на групповой собственности».

Интеграция в широком смысле — «это согласованный 
прямое развитие и взаимное дополнение предприятий 
в  интересах более полного удовлетворения потребно-
стей участников этого процесса в  соответствующих то-
варах и услугах» [9].

Инновация — это «проявление новых форм органи-
зации труда и управления, охватывающие не только от-
дельное предприятие, но и их совокупность, отрасль» [8].

В  широком значении агро-инновации, по  трактов-
ке Г. А. Сенчуковой [15] — это новации, реализуемые 
в  аграрной сфере и  обеспечивающие прирост эконо-
мического, экологического и  социального эффектов. 
Особенностью аграрных новаций является то, что их 
внедрение в аграрной сфере не является абсолютной га-
рантией повышения конкурентоспособности продукции 
и роста доли данной продукции на рынке.

Сегодня необходимо создать рынок инноваций, объ-
ектом которого стали бы инновации различного уровня 
и направления.

Базовыми типами инноваций экономики являются: 
селекционно-генетические, производственно-техно-
логические, организационно-управленческие, эконо-
мико-социологические инновации. Все они, по мнению 
российского ученого Э. Н. Крылатых [6], выступают как 
факторы, влияющие на  развитие сельского хозяйства 
и всего агропромышленного сектора.

Разнообразные инновации находят свое применение 
в сельском хозяйстве, но этот процесс имеет в основном 
точечный характер.

Региональный рынок инноваций может быть пред-
ставлен:

 ♦ инфраструктурой (включает в  себя финансовые, 
маркетинговые организации как организации, 
способствующие инновационному развитию);

 ♦ потребителями инноваций (различные сельско-
хозяйственные предприятия и организации);

 ♦ производителями инноваций (научно-исследова-
тельские учреждения, бизнес инкубаторы);

 ♦ региональными регуляторами рынка инноваций 
(специально уполномоченный орган управления).
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Продавец и  покупатель вступают в  рыночные отно-
шения напрямую, учитывая правила установленные ре-
гулятором рынка инноваций. Рынок инноваций не  мо-
жет быть хаотичным, поэтому требует управления. Для 
управления рынком инноваций на уровне региона нуж-
но:

 ♦ прогнозирование основных агро-инновационных 
направлений развития отраслей и технологий аг-
ропромышленного сектора экономики региона 
и рынка инноваций;

 ♦ оценка насыщенности регионального рынка 
сельхозпродукции и рынка инноваций;

 ♦ непосредственные продавцы и покупатели инно-
ваций;

 ♦ продвижение инноваций через выставки, ярмар-
ки и т. п.;

 ♦ регулятор рынка инноваций.

Для введения агро-инноваций необходимо:
 ♦ создание и применение мер материального и мо-

рального стимулирования;
 ♦ покупатели и продавцы инноваций;
 ♦ внедренческие организации;
 ♦ региональный регулятор рынка инноваций;
 ♦ мониторинг результатов внедрения инноваций 

и внедрения опыта;
 ♦ социальная стабилизация;
 ♦ конкурентоспособность продукции.

Особенностями рынка инноваций является стрем-
ление использовать инновации мирового уровня, не-
зависимо от  того в  каком регионе или в  какой стране 
они появились. Следующим критерием эффективного 
использования инноваций быть достаточное, на данный 
период при данных условиях, увеличение конкуренто-
способности товара, организации после внедрения ин-
новаций. Другим критерием эффективности инноваций 
является ее направленность на более высокие стандар-
ты потребления. Создание и управление рынком инно-
ваций в итоге может привести к повышению аграрного 
сектора экономики региона.

Ученый Т. Р. Гареев [7] определяет кооперацию как 
средство «организации предпринимательской деятель-
ности, формы ведения организации производства».

Уникальность кооператива, согласно А. С. Бойцову 
[2], заключается в том, что он ориентирован на наиболее 
полное удовлетворение экономических потребностей 
своих членов, которые являются одновременно и  кли-
ентами, и собственниками своего предприятия.

За  все время существования сельскохозяйственной 
кооперации в  мире не  появилось более эффективной 
организационной формы самоподдержки и взаимопом-

ощи сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-
зволяющей совмещать преимущества индивидуального 
хозяйства с крупным производством, которая имеет тех-
нические и экономические преимущества, а также отли-
чается значительной конкурентоспособностью на  рын-
ке.

Отечественная практика развития кооперации, 
по  мнению ученого А. С. Хухрина [3], свидетельствует 
о  том, что в  ней есть заинтересованность преимуще-
ственно со стороны личных крестьянских и фермерских 
хозяйств. Объединение в  кооперативы дает возмож-
ность этим хозяйствам на  основе совместной загото-
вительной, агротехнической и  сбытовой деятельности 
достигать достаточных уровней технологичности, товар-
ности и  повышать конкурентоспособность своей про-
дукции.

Трудности разработки механизма функционирования 
кооператива обуславливаются тем, что он сформирован 
с  участием хозяйств населения и  организаций разных 
форм хозяйствования и  сфер деятельности. Основная 
его цель заключается в максимальном удовлетворении 
потребностей товаропроизводителей в  сбыте сельско-
хозяйственной продукции. Взнос участников коопера-
тива в  конечный результат его труда определяется, ис-
ходя из доли участия хозяйственной каждого участника 
кооператива, а также с учетом паевых взносов. В связи 
с  этим, основным элементом в  регулировании взаимо-
отношений партнеров коопераций выступает определе-
ние их индивидуального вклада в общий результат. Эта 
задача решается путем расчета нормативов совокупной 
ресурсоемкости производства или доли участия членов 
кооператива в  конечном результате, который основан 
на  учете объемов поставки и  размера паевых взносов 
и уставный фонд кооператива.

Механизм экономических взаимоотношений между 
учредителями и  службами обеспечения деятельности 
кооператива основывается на  принципах коллегиаль-
ного принятия решений о ценах на поставляемое сырье 
товаропроизводителями на переработку.

Одним из  важнейших элементов деятельности коо-
ператива является стимулирование сторон путем пре-
доставления им различных видов услуг со стороны коо-
ператива в частности:

 ♦ услуги материально-технического обеспечения 
производителей и переработчиков продукции;

 ♦ финансовые услуги в  виде предоставления кра-
ткосрочных кредитов, возмещение части транс-
портных расходов и тому подобное.

Создание кооператива целенаправленно решает ряд 
задач:

ЭКОНОМИКА И уПРАВЛЕНИЕ НАРОДНыМ хОЗЯйСТВОМ

54 Серия: Экономика и Право №6 июнь 2019 г.



 ♦ устраняет противоречия в  системе экономиче-
ских взаимоотношений производства, перера-
ботки и сбыте сельскохозяйственной продукции;

 ♦ выявляет необходимые размеры государствен-
ной поддержки отраслей АПК;

 ♦ обеспечивает товарный оборот в условиях дефи-
цита финансовых средств;

 ♦ ускоряет оборачиваемость денежных средств 
в цикле производства продукции и обеспечение 
ею населения.

В  отличие от  обычных форм кооперации и  интегра-
ции, кластерные системы в АПК характеризуются следу-
ющими особенностями:

 ♦ наличием большой организации-лидера, опреде-
ляющего долговременную хозяйственную, инве-
стиционную или иную стратегию всего кластера;

 ♦ территориальной локализацией основной части 
хозяйствующих субъектов-участников кластера;

 ♦ устойчивостью хозяйственных связей участников 
кластерной системы;

 ♦ долговременной координацией всех участников 
кластера в рамках производственных программ, 
инновационных и инвестиционных процессов.

С учетом этого кластер в АПК можно определить как 
региональную аграрную метафирму [22].

Кластер в  рамках агропромышленного формирова-
ния позволяет:

1) соединить в  единую систему производство, пе-
реработку и  реализацию продукции на  уровне района 
и региона;

2) сформировать структуру, образующую основу хо-
зяйственного управления промышленного производ-
ства и оптимизирует экономическую и инвестиционную 
политику;

3) организовать взаимное кредитование в рамках хо-
зяйственного формирования, налаживать связи между 
участниками по поставкам различных видов продукции 
и оказанию услуг.

Кластер, согласно В. А. Клюкач и  Н. М. Седовой [12], 
предполагает особую форму проявляющихся взаимоот-
ношений как процессы коопераций при наличии в  со-
ставе кластера координатора и  как процессы интегра-
ций при наличии интегратора.

Наиболее характерными чертами кластера являются:
 ♦ добровольность объединения участников в  кла-

стер;
 ♦ однородность продукции;

 ♦ географическая концентрация;
 ♦ целостность и системность;
 ♦ межотраслевой характер взаимодействий;
 ♦ наличие конкуренции, кооперации и интеграции, 

которые одновременно есть в кластере;
 ♦ генерация и применение инноваций внутри кла-

стера, которые позволяют использовать кон-
курентные преимущества относительно функ-
ционирования предприятий и  организаций 
в изолированном режиме.

Обеспечение экономической устойчивости агропро-
мышленного производства на  основе инновационно-
го развития коопераций и  интеграций состоит из  двух 
блоков: ресурсного и  институционального. Ресурсный 
блок включает в себя финансовое, кадровое, материаль-
но — техническое, информационное обеспечение. Ин-
ституциональный блок — это организационно — эконо-
мическое, инфраструктурное, нормативно — правовое 
обеспечение, внедрение инновационно ориентирован-
ных форм хозяйствование.

Выводы. Переход Российской Федерации на  инно-
вационную модель развития, а также ускоренное обнов-
ление технической базы за счет инвестиций, внедрение 
действенных механизмов становления и  функциони-
рования научной и  инновационной сфер приобретают 
особую актуальность. Особенностью внедрения иннова-
ционных технологий в аграрном секторе является боль-
шое разнообразие производителей: это домохозяйства, 
фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предпри-
ятия различных организационных форм.

Ограниченность рыночных механизмов в  обла-
сти создания и  внедрения организационно-эконо-
мических разработок, малопривлекательная для 
инвестиций аграрная деятельность обуславливает необ-
ходимость активного регулирования и поддержки инте-
грационных и кооперационных процессов, как со сторо-
ны государства, так и путем внутреннего регулирования 
сельхозпроизводства, диспаритета цен на  ресурсы, по-
требляемые для производства сельскохозяйственной 
продукции и ценой ее реализации.

Преимуществами интегрированной экономики яв-
ляется централизация финансовых средств и  соответ-
ственно возможность их перераспределения и  инве-
стирования в те производства, которые наиболее в этом 
нуждаются и в сферу реализации.

Особая роль в  усилении инновационной активно-
сти кооперативов и  интегрированных формирований 
всех уровней принадлежит государству, которое опре-
деляет приоритеты базисных инноваций и формирует 
рыночный механизм их реализаций. В  сельскохозяй-
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ственном производстве инновационное развитие яв-
ляется единственным путем создания системы транс-
фера технологий по  результатам фундаментальных 
и прикладных исследований. Процесс тормозит небла-
гоприятная рыночная и  социально-политико-эконо-
мическая среда для аграрного сектора в сфере иннова-
ционной деятельности. За весь период экономических 
реформ не созданы рыночные рычаги эквивалентного 
обмена между отраслями народного хозяйства и сфе-
рами АПК.

Формирование инновационно-инвестиционного по-
тенциала аграрного предприятия — это сложный про-
цесс создание предпринимательских возможностей, его 
структуризации и построения определенных организа-
ционных форм для достижение стабильного развития 
и эффективного осуществления инновационно-инвести-
ционной деятельности.

Стратегия нововведений при кооперации и интегра-
ции производства направлена на  объединение науч-
но — технической, организационно — экономической 
и инвестиционной политики с помощью которых созда-

ются или модернизируются организационно — эконо-
мические отношения, технологии и тому подобное.

На  современном этапе внимание концентрируется 
на  поддержке инновационной деятельности в  крупных 
интегрированных формированиях и кооперативах, в ко-
торых возможно эффективное внедрение новых техно-
логий, создание агротехнопарков и других звеньев инно-
вационной инфраструктуры, а также создание кластеров.

Исследование теоретических основ устойчивого раз-
вития агропромышленного производства позволило 
установить, что кластеризация, кооперация и  интегра-
ция положительно влияют на  его формирование при 
выполнении следующих условий: получение гарантиро-
ванного объема продукции при оптимальных размерах 
производства и эффективном использовании ресурсов; 
повышение эффективности хозяйствования на  основе 
кооперации и интеграции; обеспечение конкурентоспо-
собности и  гарантий сбыта продукции на  внутреннем 
и  внешнем рынках; улучшение социальной ситуации 
за  счет развития сельских территорий, на  которых со-
средоточено интегрированное производство.
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