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Специфика развития интеграции  в Российской Федерации 

 

В советский период интеграционные процессы в производстве имели 

свою специфику. На протяжении этого исторического периода 

предпринимались попытки внедрить различного рода объединения, 

комбинаты, комплексы и другие формы территориальной и отраслевой 

организации производства с целью рационального использования ресурсов и 

получения народнохозяйственного эффекта. При этом критерии интеграции 

определялись в большей степени не экономическими соображениями. 

Отношения между предприятиями скорее являлись вертикальными, чем 

горизонтальными, поскольку предприятия были тесно интегрированы с 

вышестоящими административными органами, а горизонтальные связи с 

другими предприятиями были довольно слабыми. 

В рыночной экономике критерием экономической эффективности 

служит коммерческая прибыльность. Это приводит к тому, что разнообразие 

форм объединений существенно шире, чем в плановой экономике. 

Помимо объективных требований и тенденций, у России появились 

специфические обстоятельства, активизирующие интеграционные процессы 

в промышленности и других отраслях бизнеса. Потеря управляемости, 

обвальное падение спроса и объемов производства, недостаток инвестиций и 

оборотных средств, сокращение государственных заказов и крайняя 

неопределенность перспективы обусловили необходимость поиска новых 

форм кооперации, проведения интеграции.  

С точки зрения организационных преобразований наиболее типичной 

стратегией выживания предприятий в 1991 - 1995 гг. была стратегия 

вхождения в вертикальные структуры (корпоративные группы), 

организованные из отраслевых структур или создаваемые заново.  



До 1995 г. можно было говорить о двух разных секторах экономики 

переходного периода: коммерческих фирмах и приватизированных и 

неприватизированных государственных предприятиях. После 1995 г. 

произошел качественный скачок: заметные позиции занял смешанный 

сектор, где представители «новых» и «старых» приватизированных 

предприятий оказались вместе в различных объединениях, начали «играть» 

по одним и тем же правилам, у них формировалась общая корпоративная 

культура.  

Во второй половине 90-х гг. начался процесс упорядочивания 

российских холдингов. Предприниматели начали искать логику своего 

бизнеса. Многие холдинги стали изменяться. Большая часть вертикально 

интегрированных компаний была выстроена нефтяными компаниями, 

металлургами. Многие горизонтально-интегрированные холдинги 

образовывались путем покупки конкурентов.  

Процесс интеграции продолжается и по сей день. Однако экономика 

России предпочитала вертикальную интеграцию, так как данная форма 

удовлетворяла в условиях кризиса неплатежей. В настоящее время наметился 

интерес к горизонтальной форме интеграции, хотя данная форма еще не 

приобрела значительных масштабов. 

История развития крупных структур в отечественной промышленности 

отличается от зарубежной практики, а именно: создание структур 

происходило централизованным способом на протяжении советского 

периода, и в 90-е гг. произошел резкий скачок к стихийному процессу 

образования интеграционных объединений. Если рынок США и Европы на 

протяжении 100 лет в процессе эволюции подошли к устойчивому и 

упорядоченному рынку слияний и поглощений, то для Российской 

Федерации многие приемы и методы данного рынка еще не известны и 

законодательно не закреплены.  


