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ются ее виды. анализируется вертикальная квазиинтеграция на 
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В рыночной экономике существует много 
организационных форм ограни чения конкуренции 
(таблица).

Организационные формы ограничения конкуренции

Степень устойчивости Организационные формы ограничения конкуренции

(от неустойчивых к устойчи-
вым формам) Горизонтальные Вертикальные 

Соглашения Картели Долгосрочные соглашения о поставке 

Участие в собственности Участие в капитале, синдикаты, взаим-
ное членство в советах директоров 

Участие в капитале, совместное управле-
ние, взаимное членство в советах дирек-
торов 

Слияния и поглощения Тресты, концерны Вертикальные концерны 

Рассмотрим такую организационную форму, 
как вертикальные концерны. Они возможны в 
рамках интеграционных про цессов. Вертикально 
интегрированной называется фирма, включающая 
более одной стадии производства конечной про-
дукции, в противоположность неинтегрированной 
фирме, приобретающей сырье и материалы для 
производства товара. Однако и неинтегрированная 
фирма может заключать долгосрочные кон тракты 
со своими поставщиками и покупателями, в кото-
рых помимо цен оговариваются вопросы особых 
условий поставки, особых условий реализации 
произведенной продукции, нормативов запасов, 
минимальной или максимальной цены перепро-
дажи, которые формируют вертикальные ограни-
чения в отрасли.

В пределах фирмы интеграционный про-
цесс может осуществляться двумя путями. Пер-
вый, когда производство и реализация товаров 
расширяются за счет внутренних источников 
компании и при этом данный процесс приводит 
к появ лению новой стадии производства, т.е. 
появлению иные этапов изготовления изделия, 

которые ранее приобретались с рынка. Такая 
интеграция получила называние естественной, 
поскольку объединяются ключевые технологи-
ческие стадии производства. Здесь сохраняется, 
в известной мере, прежняя организа ция произ-
водства, прежний контроль над собственностью 
и над поведением подразделений, а также мед-
ленно расширяется сфера внутрифирменных 
власт ных отношений1.

Второй путь предполагает приобретение не-
обходимого бизнеса в виде компании. С расшире-
нием числа стадий производства, происходящим 
за счет присоединения других фирм, кроме техно-
логически нужного бизнеса компания-покупатель 
вольно или невольно приобретает и сопутствую-
щий биз нес приобретаемой компании. Поэтому 
проблема рационального использования активов 
не исчезает, а, напротив, становится еще более 
актуальной, поскольку приходится решать судь-
бу сопутствующих активов. Кроме того, фирме 
покупа телю предстоит работа по адаптации менед-
жмента приобретенного предпри ятия. Следова-
тельно, здесь несколько меняются и организация, 
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и контроль над собственностью, и контроль над 
поведением ранее независимого подразделения 
и также расширяется сфера внутрифирменных 
властных отношений. 

Но в пер вом случае, когда речь идет об 
использовании внутренних источников транс-
формации фирмы, это происходит за счет укруп-
нения фирмы при сохранении всех участников 
отраслевого рынка, а сфера властных отношений 
как бы рас ширяется за счет расширения бизнеса. 
Во втором – рост концентрации происхо дит на 
фоне сокращения числа участников отраслевого 
рынка и выхода одних властных отношений за 
пределы фирмы и исчезновения их в приобре-
тенной фирме. Поэтому при слиянии или погло-
щении интеграционные процессы отли чаются от 
естественной интеграции.

Основным критерием для деления интегра-
ции на полную, частичную и квазиинтеграцию 
является степень контроля над собственностью 
активной фирмой. В практике бизнеса одной 
из форм квазиинтеграции являются вирту-
альные корпорации. На сегодняшний день не 
существует единого определения виртуальной 
организации.

Основным критерием для деления на различ-
ные виды интеграции высту пает степень однород-
ности производимой продукции на интегрируемых 
пред приятиях. Динамическое развитие рыночных 
структур связано с двумя типами вер тикальной 
интеграции: «вперед», или «восходящей», и «на-
зад», или «нисходя щей». Когда компания стремит-
ся объединиться или установить вертикальный 
контроль над фирмами на последующих стадиях 
тех нологической цепочки, то осуществляется 
восходящая интеграция. Напротив, интеграция 
«назад» имеет месть там, где движение расшире-
ния компании име ет тенденцию по направлению 
к источникам сырья. Следовательно, тип верти-
кальной интеграции зависит от того, в какой точке 
производственного процесса находится фирма, 
которая выступает инициатором.

В российской экономике неурегулирован-
ность отношений собственности и высокие транс-
акционные издержки ведут к появлению особого 
типа вертикаль ных отношений – вертикальной 
квазиинтеграции: вертикальному контролю над 
поведением других фирм, не закрепленному отно-
шениями собственности. Вертикальная квазиин-
тегранция является существенным элементом той 
модели рынка, которая складывается в переходной 
экономике России2.

Исследования вертикальных отношений 
строятся на анализе давальчества (толлинга). 
Отношения давальчества предусматривают со-
хранение права соб ственности поставщика про-
межуточной продукции на конечный продукт при 
условии оплаты добавленной стоимости его про-
изводителю. В условиях переходной экономики 
активное использование системы давальчества 
равнозначно возврату к неры ночным принципам 

хозяйствования, когда поставщик сырья заменяет 
мини стерство или объединение. С точки зрения 
институционального анализа по требность в 
давальчестве объясняется особой формой транс-
акционных издер жек: внешние трансакционные 
издержки, связанные с необходимостью получе-
ния рыночной информации и обеспечением 
выполнения контрактов, трансформируются во 
внутренние неявные издержки вертикального 
объединения, в ча стности, это помогает решить 
проблему неплатежей.

Отношения вертикальной квазиинтеграции 
могут охватывать не только крупные сектора и от-
расли экономики, но и реализовы ваться в рамках 
локальных рынков. Примером последнего вида 
является рынок сахара-песка. Как установило 
исследование, взаимодействия на рынке сахара-
песка следует рассматривать в рамках локальных 
(региональных) рынков. Про анализируем, каким 
образом вертикальные ограничения могут разви-
ваться на относительно небольших региональных 
рынках.

Исследование ценообразования и вертикаль-
ного контроля на рынке сахара России базируется 
на данных выборочного обследования рынка 
сахара, проведенного Государственным комите-
том по статистике в 2006 г.3: производители – 35;  
сельскохозяйственные предприятия (производите-
ли сахарной свеклы) – 65; организации оптовой 
торговли – 65; предприятия-потребители – 121.

Обследованием были охвачены следующие 
регионы: Краснодарский край, Белгородская, 
Ор ловская, Курская, Тамбовская области – про-
изводящие и полностью обеспеченные продуктом 
собственного производства; Республика Мордо-
вия, Ставропольский край, Брянская, Тульская и 
Нижегородская области – производящие сахар-
песок, но не полностью обеспеченные продуктом 
собственного производства; Приморский край, 
Калининградская, Тверская, Калужская, Ростовская 
области – регионы – потребители сахара-песка.

Рынок сахара, судя по данным о концентра-
ции производства, должен был бы быть отнесен 
к рынкам совершенной конкуренции: в 2006 г. 
индекс Херфиндаля–Хиршмана, рассчитанный по 
данным о продаже 97 сахарных за водов России, 
составлял 177.9. Индекс концентрации трех круп-
нейших продав цов составлял 11.2, шести – 19.2, 
восьми – 24.0. Эти показатели можно отне сти к 
едва ли не самым низким по российской эконо-
мике. Однако более тща тельный анализ позволил 
установить на рынке сахара наличие вертикаль-
ного контроля над потоками продукта со стороны 
предприятий оптовой торговли и новых посред-
нических структур, так называемых «неторговых 
коммерческих организаций». Для определения 
влияния различных агентов рынка (производи-
телей сахара, производителей сахарной свеклы, 
предприятий опто вой торговли и «неторговых 
коммерческих организаций») нами был проведен 
подробный анализ продуктовой цепочки сахара 
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и ценообразования на различ ных рынках вдоль 
продуктовой цепочки (рынок сахарной свеклы, 
рынок саха ра-песка). 

Определение основных каналов реализации 
сахара-песка да ло картину продуктовой цепочки, 
представленную на рис. 1,24.

Рис. 1. Продуктовая цепочка на рынке сахара-песка

Рис. 2. Соотношение вертикальных контрактов и бартера на рынке сахара-песка

Типичная схема давальческих отношений на 
локальном рын ке выглядит следующим образом: 
оптовая фирма (или новая по средническая фирма 
– неторговая коммерческая организация) закупает 
у предприятий–производителей сахарной свеклы 
– проме жуточную продукцию, затем передает 
ее сахарному заводу на ус ловиях долевого рас-
пределения произведенного выпуска. Сахар ные 
заводы самостоятельно реализуют (частью про-
дают, частью передают по бартеру) от 30 до 45% 

продукции, произведенной из давальческого 
сырья. При прочих равных условиях чем ниже 
до ля давальчества в поставках сахарной свеклы 
производителям на региональных рынках саха-
ра, тем выше доля продукции, произ веденной 
из давальческого сырья, которая передается им в 
каче стве оплаты услуг по переработке сахарной 
свеклы. Около 4–5% передается сельскохозяй-
ственному предприятию – производите лю све-
клы, остальное остается предприятию оптовой 
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торговли. Довольно часто оптовик в явном виде 
не участвует в контрактах, так что на первый 
взгляд отношения давальчества возникают между 
сельскохозяйственным предприятием и сахар-
ным заводом. Однако если принять общий объем 
произве денного сахара за 100%, анализ показы-
вает, что в среднем сахарные заво ды реализуют 
24%, а сельскохозяйственные предприятия 3–4% 
произведенной продукции5.

Помимо приобретения монопольной власти 
на рынке сахара, система давальчества позволяет 
перекладывать основное налого вое бремя на эко-
номически пассивных агентов рынка (сахарные 
заводы), во-вторых, выводить часть произведен-
ной продукции из-под налогообложения благо-
даря занижению себестоимости и, следовательно, 
добавленной стоимости, а также разнице ставок 
налогов на прибыль для производителей и пред-
приятий оптовой торговли.

Отсюда видно, что предприятия – произво-
дители сахара-песка обладают незначительной 
долей реализации произведенной продукции не-
посредственным производителям:

– около 4.8% общего объема производства 
продается пред приятиям пищевой промышлен-
ности;

– предприятиям пищевой промышленности 
также поставля ется около 9.4% продукции по 
бартеру;

– в розничную торговую сеть и физическим 
лицам предпри ятия пищевой промышленности 
продают 4.7%.

Таким образом, влияние производителей на 
цену поставки сахара предприятиям пищевой 
промышленности относительно невысоко, а на 
цену потребительского рынка практически от-
сутствует. Сельскохозяйственные предприятия–
производители сахар ной свеклы продают не более 
1.6% общего объема производства и отгружают по 
бартеру около 2%. Их влиянием на цену можно 
пренебречь. Наибольшее влияние на рынок оказы-
вают оптово-посреднические фирмы. На их долю 
приходится около 70.9% реализации товара.

Исходя из высокого процента оборота товара 
на основе давальческого сырья (84–86% произ-
веденного товара в 2006 г. и 66–70% реализации 
сахарной свеклы на давальческих условиях), 
можно сделать предположение о довольно суще-
ственном уровне вертикальной интеграции в от-
расли (неформального характера). Если мы учтем, 
что давальчество связано с нехваткой оборот ных 
средств у предприятий, то такой преобладающий 
тип финансо вых отношений продавцов и покупа-
телей товара любого уровня – и сырья и готовой 
продукции – создает возможность возникнове ния 
зависимости между ними.

Существование давальческих отношений, 
особенно в значи тельных масштабах, может трак-
товаться как свидетельство нали чия неформаль-
ной (неоформленной юридически) вертикальной 
интеграции в рамках цепочки сахар-песок, что 

может быть обу словлено зависимостью сельско-
хозяйственных предприятий–производителей 
первичного ресурса от заводов–производителей 
конечного товара, а последних от ряда крупных 
посредников (что будет показано ниже). То есть 
ведущим звеном вертикальной ин теграции ста-
новятся продавцы конечного товара. Это так 
назы ваемая интеграция ресурса, когда продавец 
конечного товара стремится обеспечить себе за-
висимые отношения с поставщика ми ресурса, 
подчиняя последних своему влиянию.

То, что именно сельскохозяйственные произ-
водители оказы ваются завязанными в вертикаль-
ную цепочку в качестве подчиненного элемента, 
обусловлено тем фактом, что для них характе рен 
пиковый тип каналов реализации сырья – пода-
вляющая до ля сбыта сахарной свеклы (70–100%) 
и сахарного песка (60–80%) приходится на одного 
клиента (покупателя), в отличие от равномерного 
типа распределения, характерного для сахарных 
заводов, так что для них на каждый канал реализа-
ции приходит ся примерно одинаковая доля сбыта 
товара. Пиковый тип сбыта делает продавцов уяз-
вимыми от покупателя и, следовательно, ставит их 
в относительную зависимость от последнего.

Общая характеристика ситуации на рынке 
определяется тем, что сахарные заводы практиче-
ски полностью работают на давальческом сырье; 
для сахарных заводов Мордовии, Нижегород-
ской, Тульской, Брянской, Тамбовской, Курской 
и Орловской областей доля давальчества соста-
вила 100%, для Краснодарского края – 96%, а в 
Белгородской области колебалась от 45 до 96%. 
В результате в структуре произведенного товар-
ного ресурса доля сахара-песка, выработанного 
из давальческого сырья, составила 83%, в том 
числе в регионах полного самообеспечения 85% 
и в регионах неполного самообеспечения 65%. 
На основе этих фак тов можно предположить, 
что давальчество является одним из важнейших 
факторов, который определяет результативность 
дея тельности экономических агентов на рынке 
(главным образом, производителей)6.

Вертикальная интеграция с сельскохозяй-
ственными произво дителями выражена сильнее 
в регионах, чем между регионами: в регионах 
полного самообеспечения сахаром-песком 
(регионах-производителях) в 2006 г. доля даваль-
ческого сырья составила 81% по сравнению с 58% 
в регионах, не полностью обеспеченных своим 
товаром (получающих часть сырья из других 
регионов).

Следует отметить, что сахарные заводы от-
нюдь не являются главным агентом вертикальной 
интеграции и вертикальных от ношений: по опро-
сам руководителей предприятий – производи телей 
сахара-песка практически все сахарные заводы не 
имеют возможности выбора поставщиков сырья, 
при этом они не удов летворены имеющимися 
поставщиками. Сахарные заводы ока зываются в 
зависимости от следующего звена сахарной це-
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почки – агентов покупки сахара-песка: большин-
ство предприятий оцени вает вероятность смены 
основных каналов реализации как мало вероятную 
или невысокую.

Анализ вертикального контроля в продук-
товой цепочке производства сахара позволяет 
выявить стимулы вертикальной интеграции. Они 
чрезвычайно разнообразны: с одной стороны, они 
могут быть вызваны особенностями рыночного 
спроса и характеристиками производимого про-
дукта, а с другой – свойствами технологии про-
изводства. Вертикальная интеграция позволяет 
снижать трансакционные издержки, увеличивать 
прибыль за счет решения проблемы «двойной 
надбавки». Эта проблема возникает в случае, 
когда и рынок промежуточный, и рынок конечной 
продукции являются рынками несовершенной 
конкуренции.

Снижение издержек производства на еди-
ницу продукции в результате вер тикальной 
интеграции позволяет рассматривать этот фено-
мен в качестве не столько рыночного, сколько 
внутрифирменного явления. С этой точки зре-
ния эф фективная вертикальная интеграция со-
провождается дополнительными выигры шами 
общественного благосостояния. В случае, когда 
рынки конечной и промежу точной продукции 
достаточно конкурентны, рыночные агенты 
не заинтересованы в вертикальных слияниях 
и поглощениях. Следовательно, вертикальная 
интеграция может рассматриваться как вторич-
ное явление, а не как самостоятельная при чина 
квазимонопольного положения и поведения 
фирм на рынках.

Третьим самостоятельным мотивом вер-
тикальной интеграции может быть стремление 
снизить давление государственного регулирова-
ния, в том чис ле уменьшить объем налоговых 
отчислений. Вертикальная интеграция также 
позволяет манипулировать объемом полученной 
прибыли, перераспределяя ее между подразде-
лениями фирмы, что важно в том случае, когда 
государство вводит ограничения на норму при-
были некоторых продуктов или услуг компа нии. 
В рамках вертикально интегрированных компа-
ний сумма уплаченных косвенных налогов (на-
пример, налога на добавленную стоимость) бу-
дет ниже, чем сумма, которая была бы уплачена 
самостоятельными компаниями. Вертикальная 
интеграция зачастую дает возможность обойти 
установление государ ством максимальной гра-
ницы цен на продукцию.

Четвертым мотивом вертикальной интегра-
ции может стать диверсификация производства. 
Диверсификация выпуска компании позволяет 
снизить общий риск хозяйствования, что осо-
бенно важно в условиях расширения деятель-
ности. Еще одним мотивом вертикальной 
интеграции может стать стремление снизить по-
тери от монопольной власти. Так, независимые 
постав щики сельскохозяйственной продукции, 

сталкиваясь с закупочной фирмой, обладающей 
монопсонической властью, повысят прибыль, 
объединившись в кооператив и построив пред-
приятие по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Точно так же и объединение про-
изводителей сельскохозяйственной продукции 
с перерабатывающими предприятиями в одну 
вертикально – интегрированную структуру по-
зволит снизить монопольную власть, которая на 
российских рынках зачастую возникает благо-
даря деятельности посредниче ских фирм. 

Кроме этого, интегрированная фирма, 
имея преимущества в издержках перед разроз-
ненными неинтегрированными соперниками, 
может назначать бо лее низкие цены для своих 
последующих потребителей и заключать с ними 
долгосрочны контракты на поставку больших 
объемов продукции. В результа те проникно-
вение на такие рынки мелких производителей 
крайне затруднено.

Компания, сохраняющая лидерство при 
производстве одного товара, может оказывать 
существенное влияние на конкуренцию в 
производстве дополни тельных товаров. При 
практике связанных продаж компания реали-
зует свой основной товар (на который у него 
сохраняется доминирующее положение) при 
условии покупки дополнительных деталей и 
комплектующих. Это приво дит к тому, что такая 
фирма становится единственным поставщиком 
взаимосвязанного товара, а все остальные кон-
курентные поставщики вытесняются. Часто 
компания достигает этого, закладывая такие 
технические характеристики в основной товар, 
что его эксплуатация возможна только при ис-
пользовании комплектующих этой же торговой 
марки (например, принтер – картридж)7.

Осуществление ограничительного франчай-
зинга также снижает число конкурентов данной 
торговой марки за счет ограничения числа роз-
ничных тор говцев на определенной территории. 
Однако это позволяет компании сущест венно 
улучшить сбыт продукции и повысить качество 
обслуживания потребителей.  

Вертикальная интеграция способствует 
снижению потерь благосостоя ния, которые свя-
заны с функционированием на рынке компаний 
с монополь ным ценообразованием. Прежде все-
го, при вертикальном объединении устра няются 
монопольные надбавки, которые устанавливали 
разрозненные произ водители на последователь-
ных стадиях производства. В свою очередь, 
как было показано, это ведет к снижению цен, 
росту выпуска и одновременно – к увеличению 
прибыли монополии. С другой стороны, за счет 
снижения цен возрастает и потребительский 
излишек. Отрицательным последствием вер-
тикальной интеграции служат создаваемые ею 
барьеры входа на рынок и монопольная власть 
фирм-продавцов. Верти кальная интеграция, 
объединяющая поставщиков промежуточной 
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и производителей конечной продукции на лю-
бом этапе технологической цепочки, снижает 
фактическую и потенциальную конкуренцию 
на рынках как промежуточной, так и конечной 
продукции. 

На рынках промежуточной продукции 
доступ но вых покупателей ограничен из-за 
невозможности заключения контрактов с фир-
мами, включенными в вертикально интегриро-
ванную структуру, или из-за неблагоприятных 
условий этих контрактов. Если вертикально 
интегрированные фирмы объединяют только 
часть поставщиков промежуточной продукции, 
по вышается монопольная (монопсоническая) 
власть не вовлеченных в объедине ние фирм. 
На рынках конечной продукции вертикально 
интегрированная фирма обладает преимуще-
ством в издержках, позволяющим повысить 
моно польную власть.

Итак, проблема вертикальной интеграции 
интересна и актуальна как в тео ретическом, так 
и в практическом плане. Необходимо осознавать 
преимущества и недостатки этих процессов, 

протекающих в экономике. Вместе с тем следует 
выявлять специфику интеграционных процес-
сов в переходной экономике Рос сии и глубоко 
исследовать ее, что требует дополнительного 
осмысления.
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