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Выявлены следующие факторы. 
Факторы первого порядка: 1. неэффективная маркетинговая активность; 2. сотрудники пред-

приятия; 3. внутренние факторы; 4. внешние факторы. 
Факторы первого порядка могут включать в себя факторы второго порядка и т.д. 
Таким образом, идентифицированы следующие факторы, которые могут отрицательно воздей-

ствовать на эффективность диверсификации ОАО «Агро-Мотоль».  
1. Неэффективная маркетинговая активность. Она включает в себя факторы второго порядка: 

недостаточное развитие сайта, недостаточный анализ линейки продуктов, недостаточный сбор 
информации о потенциальных клиентах. В свою очередь факторы второго порядка включают в 
себя факторы третьего порядка: недостаточное продвижение сайта, низкое качество и отсутствие 
гарантий на продукцию, отсутствие опроса удовлетворенности потребителей. 

2. Сотрудники предприятия. Факторы второго порядка: отсутствие мотивации, недостаточная 
квалификация, сосредоточенность и внимание. Факторы третьего порядка: низкая заработная пла-
та, отсутствие материального и нематериального стимулирования, отсутствие опыта и профильно-
го образования. 

3. Внутренние факторы. Факторы второго порядка: неопределенность этапа жизненного пути 
предприятия, ограниченность ресурсов (факторы третьего порядка: отсутствие финансов, уста-
ревшее оборудование), отсутствие системы контроля и системы принятия решений. 

4. Внешние факторы. Факторы второго порядка: отсутствие потенциального инвестора на 
внедрение нового производства, конкуренты (низкая цена товара, активность конкурентов), слож-
ность расширения рынков сбыта. Сложность расширения рынков сбыта, обусловлена факторами 
третьего порядка – барьерами входа на рынок, которые в свою очередь включают факторы четвер-
того порядка: наличие конкурентов в каждом конкретном городе, наличие сильного иностранного 
конкурента.  

Заключение. Полученные результаты позволяют обеспечить эффективность диверсификации 
на основе своевременного принятия мер реагирования. 
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Научно-технический прогресс наряду с повышением уровня жизни населения повлек и эколо-

гические проблемы.  В связи с этим заслуживает внимание оценка устойчивого развития АПК с 
учетом сбалансированности экологической, социальной и экономической составляющих.  

Эколого-экономическая система, представляющая собой сложную и противоречивую совокуп-
ность элементов, связей и отношений, находится в динамическом взаимодействии, принимая по-
переменно равновесное и неравновесное состояние. 

По утверждению, Р. М. Нуртдинова, А.Р. Нуртдинова равновесие представляет собой некий 
оптимум между экономическим потенциалом и качественными параметрами жизнедеятельности 
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общества, соответствие методов природопользования рациональным критериям развития и вос-
становления окружающей среды при достаточном обеспечении производства природными ресур-
сами. В данном контексте эколого-экономическая система подвержена влиянию различных факто-
ров внешней и внутренней среды, поэтому равновесное состояние является относительным, вре-
менным и преходящим. Главным фактором, нарушающим равновесие, является вмешательство 
людей в природную среду и их производственная деятельность. Этому влиянию противостоят 
тенденции, стремящиеся вернуть эколого-экономическую систему к состоянию равновесия при 
новых, изменившихся условиях. Это - факторы, обеспечивающие оптимальный с позиции эколо-
гической среды режим деятельности человека. Состояние равновесия представляется идеальной и 
поэтому трудно достижимой, более частой является неравновесное положение. В результате коли-
чественного накопления негативных эколого-экономических изменений происходит переход си-
стемы в качественно новое состояние, определяемое как неравновесное. 

Систематизация существующих подходов [1, 2, 3] и оценка эффективности эколого-
экономического взаимодействия через призму равновесного и неравновесного положения позво-
лили выявить и сгруппировать факторы интеграционного взаимодействия в рамках экологических 
и социально-экономических признаков (рисунок). 

 

 
 
Так, к факторам эколого-экономического равновесия нами отнесены: рациональное сочетание 

между антропогенным и естественным ландшафтом; сокращение площадей свалок для хранения 
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отходов; снижение выбросов углекислого газа. И, напротив, высокий уровень выбросов антропо-
генных газов в окружающую среду; повышение токсичности отходов при уменьшении их объема 
за счет углубления переработки определяют эколого-экономическое неравновесие. 

Наравне с социально-экономической проблемой устойчивого развития (удовлетворение основ-
ных потребностей, обеспечение устойчивого уровня численности населения, сохранение и укреп-
ление ресурсной базы, переориентация технологий и т. п.) стоит проблема социально-
нравственная– более оправданное распределение доходов (прибылей). В связи с этим, недостаточ-
ная информированность населения о внешних негативных эффектах, оказываемых производством 
на окружающую среду, является одним из факторов эколого-экономического неравновесия. 

 В данном контексте представляет интерес оценка устойчивого развития АПК с учетом мульти-
пликативных эффектов от межтерриториального (регионального и странового) и межотраслевого 
взаимодействия на основе TOPSIS (модифицированный метод упорядоченного предпочтения че-
рез сходство с идеальным решением), преимуществом которого является возможность решения 
задачи принятия решений при бесконечном числе альтернатив. Два критерия («наикратчайшее 
расстояние до позитивного идеального решения» и «наибольшее расстояние до негативного иде-
ального решения») заменяются на критерии «как можно ближе к PIS» и «как можно дальше от 
NIS. 

Следует отметить, что среди компонентов естественного и антропогенного ландшафта наибо-
лее сильно подвержено изменению биологическое равновесие. Естественный и антропогенный 
ландшафты достаточно устойчивы и могут существовать длительное время в малоизмененном со-
стоянии при условии правильного их создания и использования. Поэтому для поддержания опти-
мального природопользования необходима рациональная деятельность и контроль за его состоя-
нием со стороны человека. 
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Обеспечение устойчивого и поступательного функционирования аграрной экономики требует 

формирования действенной стратегии развития сельских районов, которая должно базироваться 
на обеспечении стратегических рамок диверсифицированной сельской экономики, сочетающей в 
себе, в первую очередь, сельское и лесное хозяйство, местную промышленность и локальную сфе-
ру услуг. При этом данная стратегия должна ориентироваться, главным образом, на развитие 
натурального, экономического, социо-культурного потенциала сельских территорий и новых 
«альтернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе» [1, с. 52]. Эти виды ло-
кальной экономической активности и внедрение информационно-коммуникационных технологий 
во все сферы местной жизнедеятельности призваны сделать сельские районы конкурентоспособ-
ными в региональной, национальной и мировой экономике.  




