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Для привлечения адекватных инвестиций в экономику и поощрения инвесторов к эффективно-

му использованию средств необходимо сначала развивать исламскую финансовую систему и ис-

ламский банкинг в целом. Это связано с тем, что исламская банковская система с ее этическими 

принципами и набором альтернативных продуктов может преодолеть вышеупомянутые проблемы 

нехватки финансирования в Таджикистане. 

Стране необходимо создание благоприятных условий для мобилизации частного капитала на 

финансирование инновационных проектов, в том числе проектов в области возобновляемой и 

устойчивой энергетики. 
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В современных условиях интеграция является одним из важнейших факторов развития и функ-

ционирования аграрной сферы, а кооперативно-интеграционные объединения во всем мире стано-

вятся основными формами организации производства. При этом развитие интеграционных про-

цессов в агропромышленном комплексе Беларуси осуществляется непоследовательно, противоре-

чиво и медленно. Следует отметить, что отсутствие интеграции производства особенно в аграрной 

сфере, осложняет функционирование сельскохозяйственных отраслей. 

На современном этапе ряд вопросов, связанных с интеграцией хозяйствующих субъектов АПК 

остается недостаточно изученным. Необходимость агропромышленной интеграции обусловлена 

технической отсталостью сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленно-

стью, диспаритетом цен и необходимостью повышения конкурентоспособности производства. 

В современном мире интеграция является движущей силой прогресса. Это обусловлено взаи-

мосвязью управленческих, инновационных, организационных, технологических, экологических, 

социальных и других составляющих, которые обеспечивают эффективное функционирование тех-

нологической цепи от производства сырья до реализации конечной продукции. Нет сомнения, что 

развитие интеграционных процессов в АПК является объективно закономерным процессом, что 

обусловлено, с одной стороны, активизацией интеграционных процессов в мировой экономике, с 

другого – наследием планово-административной экономической системы. Стоит отметить, что 

когда в первой половине 1990-х годов в Беларуси доминировали процессы раздела организаций, 

продажи активов, обособления структурных подразделений, то для другой половины десятилетия 
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основными становятся процессы объединения компаний и создания интегрированных структур. 

Главной целью агропромышленной интеграции является объединение интересов предприятий 

промышленной переработки аграрного сырья и сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

направленное на высокий конечный результат и достижение большей экономической выгоды (по-

лучение прибыли, которая по своим размерам превышает сумму прибыли обособленных струк-

турных подразделений, достижение надежности и стабильности их хозяйственной деятельности). 

Целесообразность агропромышленной интеграции хозяйственных формирований обусловлена 

рядом факторов, среди которых, прежде всего, устранение разбалансированности между сельским 

хозяйством и промышленностью, а отсюда – объединение производства, хранения, переработки и 

реализации готовой продукции, повышение уровня переработки аграрной продукции и ее каче-

ства, углубление специализации хозяйств, уменьшение риска и неопределенности в условиях кон-

курентной борьбы [1]. 

В зависимости от состава участников интеграционных процессов в экономической науке и 

практике выделяют три вида интеграции производства: горизонтальную, вертикальную и смешан-

ную. 

Горизонтальная интеграция представляет собой объединение предприятий одной отрасли сель-

ского хозяйства или промышленности, которая производит однородные виды продукции. Гори-

зонтальная интеграция по своей сути не является агропромышленной, так как не устанавливает 

взаимосвязей между разными отраслями. 

Вертикальная интеграция предусматривает объединение фирм, которые функционируют в раз-

ных производственных циклах. Организация вертикально построенных объединений охватывает 

весь процесс производства, включая переработку, хранение и продажу готовой продукции (дости-

гается непрерывность технологического процесса на всех этапах производства и сбыта). Приме-

ром вертикальной интеграции является создание агрофирм, производственных агропромышлен-

ных объединений, научно-производственных объединений, ассоциаций, агрохолдингов, финансо-

во-промышленных групп, фермерских кооперативов и др. 

Между горизонтальной и вертикальной интеграцией имеются значительные различия, однако 

есть и общие черты. В обеих формах интеграции объединение осуществляется по признакам тех-

нической и технологической общности относительно производства и сбыта определенной продук-

ции. 

Смешанная интеграция принципиально отличается от горизонтальной и вертикальной. Сме-

шанная интеграция проявляется в объединении предприятий различных отраслей, между которы-

ми нет технической и технологической связи с производством и реализацией продукции. 

Очевидно, что интегрированные групповые структуры имеют ряд преимуществ перед единич-

ными компаниями, а именно:  

- увеличение возможностей для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов 

(интеграционное формирование снижает риски для отечественных и зарубежных инвесторов);  

- рост конкурентных преимуществ; повышение финансового состояния за счет снижения 

налоговой нагрузки;  

- обеспечивается единый процесс производства, закупки, хранения и переработки продукции;  

- создаются условия для объединения интересов всех участников АПК; 

- улучшаются условия для более широкого применения достижений научно-технического 

прогресса; 

- появляется возможность организации производства на основе эффективной экономии всех 

ресурсов; 

- достигается сокращение управленческого персонала; 

- обеспечивается оптимальное объединение территориального и отраслевого управления. 

В целом можно констатировать, что интегрированная структура позволяет аккумулировать об-

щие ресурсы, как финансовые, так и материальные и человеческие ресурсы в процессе выполне-

ния инвестиционных и инновационных проектов. При этом при правильной организации труда 

достигается синергетический эффект, что позволяет максимизировать конечные результаты. 

К проблемам, связанным с интеграционными процессами в АПК следует отнести: неотлажен-

ность системы отношений собственности; незначительный уровень консолидации активов хозяй-

ствующих субъектов; невыполнение принципов организации общей деятельности предприятий в 

интегрированную структуру; недостаточность инвестиций для реализации современной модерни-

зации производства. При этом повышение уровня государственной поддержки интегрированный 

структур (увеличение объемов государственных инвестиций, компенсаций из Государственного 
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бюджета, предоставление дотаций, совершенствование налогового законодательства для интегра-

ционных структур) является ключом развития и эффективного функционирования интеграцион-

ных формирований в АПК. 

Подводя итоги исследований, можно сделать вывод, что агропромышленная интеграция явля-

ется высшей формой производственно-экономического партнерства промышленности с сельским 

хозяйством. Агропромышленная интеграция представляет собой организационное объединение 

сельскохозяйственного производства и технологически связанного с ним промышленного произ-

водства с целью получения готовой конечной продукции с сельскохозяйственного сырья, а также 

достижение наибольшей экономической выгоды из-за взаимной материальной заинтересованности 

и ответственности участников агропромышленного производства за конечные результаты хозяй-

ственной деятельности [2]. 

Интегрированные групповые структуры имеют ряд преимуществ перед единичными компани-

ями. Интегрированные формирования, которые объединили все звенья от производства до реали-

зации сельскохозяйственной продукции потребителям, являются более приспособленными к усло-

виям рыночной экономики. Является очевидным, что сельскохозяйственные товаропроизводители 

вступают в интеграционные связи с целью снижения рисков, тогда как целью перерабатывающих 

и других предприятий аграрной сферы является обеспечение своих стабильных доходов благодаря 

гарантированному сбыту продукции или надежной сырьевой базы. При этом для обеспечения 

устойчивого развития интеграционных процессов в АПК важной является поддержка аграрного 

сектора со стороны государства. 
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Цифровая трансформация экономики – тренд мирового развития, характеризующийся измене-

нием производства, бизнеса, науки, здравоохранения, социальной сферы, обычной жизни людей и 

т.д. под воздействием информатизации, компьютеризации, внедрения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) с целью сокращения издержек, повышения результативно-

сти, эффективности тех или иных процессов и т.д. Однако, в разных странах с разной «скоростью» 

цифровизируется экономика и ключевыми факторами этого процесса являются условия. 

Сегодня осуществить сравнительную оценку условий цифровизации экономики на страновом 

уровне возможно используя международные рейтинги: Global ICT Development Index, IDI – индекс 

развития ИКТ Международного союза электросвязи (с 2002 г.); E-Government Development Index, 

EGDI и E-Participation, EPART – индексы развития электронного правительства и электронного 

участия Департамента экономического и социального развития ООН (с 2001 г.); Global 

Cybersecuruty Index, GCI – глобальный индекс кибербезопасности Международного союза элек-

тросвязи (с 2013 г.); Global Connectivity Index, GCI – индекс глобального подключения компании 

HUAWEI (с 2015 г.); Global Innovation Index, GII – глобальный индекс инноваций Международной 

бизнес-школы INSEAD совместно с Корнельским университетом и Всемирной организацией ин-

теллектуальной собственности (с 2007 г.); Digital Economy and Society Index, DESI − индекс циф-

ровизации экономики и общества Генерального директората коммуникационных сетей контента и 

технологий Европейской комиссии (с 2013 г.); Networked Readiness Index, NRI – индекс сетевой 

готовности Всемирного экономического форума совместно со школой бизнеса INSEAD (с 2002 г.); 

IMD World Digital Competitiveness Ranking − индекс мировой цифровой конкурентоспособности 

Швейцарской школы бизнеса (с 1996 г.); Digital Evolution Index, DEI – индекс  цифровой эволю-

ции компании MasterCard совместно с Школой права и дипломатии им. Флетчера в университете 

Тафтса (с 2014 г.); Global Retail e-commerce Index, GREI – индекс развития электронной торговли 
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