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ВВЕДЕНИЕ

Современная ситуация в агропромышленном комплексе (АПК) характери-
зуется как довольно противоречивая. Как и ранее, в настоящее время мы 
видим, с одной стороны, спад производства в разных секторах сельского 
хозяйства, снижение конкурентоспособности предприятий АПК. С другой 
стороны, инновационные методы хозяйствования и цифровая экономика 
становятся неотъемлемой частью сельского хозяйства.

Реформы 90-х годов XX века постепенно создавали основы для многоу-
кладной экономики. Появились новые организационно-правовые формы 
хозяйствования в сельскохозяйственных организациях. Но до настоящего 
времени наблюдается низкий уровень правового обеспечения в сфере пред-
принимательства в аграрном секторе экономики. Это один из основных 
факторов слабого развития аграрных формирований в стране.

Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий напрямую 
зависит от устойчивого состояния экономики страны в целом. Также это 
зависит и от совершенствования законодательных нормативов не только 
на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном уровнях 
для развития сельских территорий.

Если эти проблемы будут решены, тогда увеличатся объемы производ-
ства сельскохозяйственной продукции, будет сокращена доля импортной 
продукции, ввозимой в страну, и потребности населения в качественной 
продукции отечественного производства также будут удовлетворены. Дан-
ная задача является важной социально-политической задачей для решения 
продовольственной безопасности в стране.

Анализ существующего законодательства, регламентирующего деятель-
ность АПК, показал, что с началом реформ наблюдается его существен-
ное изменение, выразившееся в принятии ряда законов и постановлений. 
В первую очередь – Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, за-
конов «О земельной реформе», «О плате за землю», «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве», и др. Вместе с тем сегодня большое значение приоб-
ретает завершение правовой реформы, результатом которой являлась бы 
органически взаимосвязанная система законов и законодательных актов, 
юридически обеспечивающая формирование и  эффективное развитие 
сельского предпринимательства России. При разработке новых законов 
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и законодательных актов необходимо квалифицированно прорабатывать 
механизм их реализации, предусмотреть усиление экономической, адми-
нистративной и служебной ответственности юридических и физических 
лиц за нарушение правовых актов по отношению к сельским товаропро-
изводителям.

Оценивая деятельность предпринимательства в АПК, необходимо за-
метить, что после реформ 90-х годов произошли сдвиги в обеспеченности 
материальными и трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве. В дорефор-
менное время и в первые годы реформ эти проблемы не были решены, от-
мечалась негативная тенденция отставания аграрного сектора экономики 
в России от аналогичного в других развитых странах.

Оценивая правовую среду деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий, нужно сказать об определенных особенностях функционирова-
ния в отношении правового регулирования предпринимательской среды. 
При эффективном регулировании предпринимательской деятельности 
со стороны региональных и местных органов управления постепенно будет 
происходить устойчивый рост экономики в аграрном секторе, а это, в свою 
очередь, приведет к тому, что отечественные предприятия в аграрном сек-
торе будут более конкурентоспособными и устойчивыми по отношению 
к различным кризисным явлениям.

В данной работе авторами был проведен анализ влияния различных 
организационно-правовых форм хозяйствования на экономическую эф-
фективность сельскохозяйственного производства предприятий. Данный 
анализ показал, что предпринимательские структуры в своем развитии 
должны рассматриваться во всех направлениях – сельскохозяйственные 
предприятия, кооперативные объединения, КФХ и ЛПХ. В разных при-
родно-климатических условиях по регионам страны каждая из форм хо-
зяйствования должна найти для себя собственную производственную 
и рыночную нишу для своей эффективной деятельности. Что касается 
конкуренции со стороны данных форм хозяйствования, то она будет яв-
ляться стимулом для дальнейшего развития и повышения конкуренто-
способности каждого предприятия и организации форм малого пред-
принимательства.

В монографии показана специфика правовой среды функционирования 
аграрных формирований. В аграрной сфере экономики, как уже было ска-
зано выше, кроме крупных организаций, имеющих статус ОАО, ЗАО, ООО, 
довольно значительное место занимают и малые формы хозяйствования, 
такие как крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяй-
ства. Необходимо также отметить, что наличие земель сельскохозяйствен-
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ного назначения обуславливает принятие дополнительных специальных 
законов, регулирующих земельные отношения.

Важность отрасли АПК в первую очередь заключается в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, поэтому в правительственных 
кругах принимаются дополнительные постановления и нормативные акты, 
регулирующие агрохимические, зооветеринарные, кредитные и налоговые 
отношения в аграрной сфере страны.

В монографии рассмотрены и вопросы создания агрохолдингов, где 
необходимо принятие решений о правовом статусе данных организаций. 
В правовом аспекте требуется и регулирование внешнеэкономических 
отношений через таможенные пошлины и тарифы.

Все перечисленные факторы говорят о том, что организационно-право-
вая форма хозяйствования лежит в основе при определении стратегических 
направлений развития АПК.

Принятие вышеперечисленных законодательных и нормативных ак-
тов в области совершенствования правовой среды функционирования со-
временных аграрных формирований позволит снизить уровень правовых 
рисков и повысить эффективность деятельности сельскохозяйственных 
предприятий различных организационно-правовых форм, что в  итоге 
приведет к повышению конкурентоспособности современных аграрных 
формирований России.
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Глава 1 
 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННЫХ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

1.1. Методология измерения оценки состояния основных факторов 
развития сельского хозяйства

На  основе выделенных девяти типов целей, интересов, потребностей, 
возможностей дальнейшего роста государство закрепляет в нормах права 
определенный коридор, правила и порядок жизнедеятельности системы:

1. Личные цели, интересы, потребности – рост возможности личности.
2. Парные цели, интересы, потребности – рост возможности парной 

общности.
3. Цели, интересы, потребности группы – рост возможности группы.
4. Цели, интересы, потребности организации – рост возможности ор-

ганизации.
5. Цели, интересы, потребности регионального сообщества – рост воз-

можности регионального сообщества.
6. Цели, интересы, потребности нации – рост возможности националь-

ной общности.
7. Цели, интересы, потребности страны (государства) – рост возмож-

ности страны.
8. Цели, интересы, потребности международных хозяйственных и иных 

организаций и конфессий – возможности роста международных хозяй-
ственных и иных организаций и конфессий.

9. Цели, интересы, потребности международного сообщества (челове-
чества) – рост возможности человечества (цивилизации) в целом.

Если построить матрицу из девяти названных типов целей, интересов, 
потребностей, возможностей роста, то можно получить целостную сово-
купность вариантов их развития, нарушения, конфликтов и согласован-
ности. На ее основе можно будет выделить также наиболее негативные 
формы и методы достижения целей, интересов и потребностей, образую-



10

Глава 1. Управление сельским хозяйством в аспекте инновационных стратегических целей

щих синергию со знаком «минус», вместе с ними промежуточные формы 
и методы (без синергии), а также позитивные формы и методы, образую-
щие синергию со знаком «плюс». Данная матрица может служить основой 
выявления всех возможных форм и методов (рациональных, нейтральных 
и негативных), используемых для реализации ранее названных объектив-
ных социально-экономических функций в обществе и сообществах. Такая 
матрица имеет методологическое значение и для построения эффективной 
структуры и системы любого производства и управления.

В зависимости от используемой теории и методологии расчет ведется 
следующим образом:

1. Первый вариант  – на  основе частичного познания и  субъективно- 
волюнтаристских представлений в условиях высокой степени неопреде-
ленности и сформулированных самим руководством государства и их под-
разделений субъективных «законов» развития и  управления обществен-
ным воспроизводством, отраслью, территорией и т. д.

2. Второй вариант  – на  основе альтернативной системно-целостной 
междисциплинарной методологии; полного знания и  в  условиях опре-
деленности структуры, содержания, объективного механизма развития и 
механизма рационального управления данным процессом; учета действия 
объективной системы всеобщих и  социально-экономических законов 
развития общественного воспроизводства в природе; постоянного увели-
чения доли полезных затрат-результатов и  уменьшения доли бесполез-
ных, вредных, потерь затрат-результатов, измеряемых в кВт/ч.

Что касается первого направления, то оно широко представлено во всех 
современных официальных и многочисленных теоретических, методо-
логических, методических, правовых работах и нормативных актах, за-
крепляющих систему ложных целей, задач и показателей, неадекватных 
реальной действительности по сельскому хозяйству, промышленности 
и общественному воспроизводству. Думается, нет необходимости здесь 
продолжать заниматься научно-практической схоластикой и далее.

Полезнее будет, на наш взгляд, второе направление – раскрытие объ-
ективного механизма развития, стратегических, тактических и оператив-
ных целей, задач и определения рационального механизма по управлению 
развитием сельского хозяйства на современном этапе. Разработка строится 
на базе использования всей совокупности инструментов системно-целост-
ной междисциплинарной методологии познания объективного механизма 
общественного воспроизводства и механизма рационального управления 
по уровням хозяйствования. Здесь охватываются все аспекты развития об-
щественного производства и сельского хозяйства. Для этого используется 
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выделенная нами необходимая и достаточная совокупность 12 комплекс-
ных междисциплинарных инструментов, последовательное использование 
которых обеспечивает полное и объективное познание явлений в условиях 
определенности.

Все инструменты органически взаимосвязаны и предполагают приме-
нение в их единстве. Целесообразно начинать исследование и разработку 
в соответствии с концептуальной матрицей всеобщего развития и управ-
ления развитием по уровням хозяйствования. Она представляет собой 
многомерную объемную социально-экономическую модель по уровням 
хозяйствования, на которую накладывается совокупность взаимосвязан-
ных информационных координатных сеток (в кВт/ч и иных единицах раз-
мерности физических величин по видам иных инвариантов, связанных 
с социально-экономическим инвариантом).

Эта матрица дается как завершающее звено, однако лучше ее использо-
вать в самом начале как комплексный инструмент (технологическую карту 
научного творческого цикла) последовательного применения всех преды-
дущих инструментов. Использование системно-целостной междисципли-
нарной методологии и объективных единиц измерения-оценки состояния 
важнейших факторов развития сельского хозяйства создает возможность 
адекватно сформулировать идеологию и политику социально-экономиче-
ского развития данной сферы общественного воспроизводства в их един-
стве. Так, анализ сложившегося опыта показывает, что, согласно ст. 13 Кон-
ституции РФ, государство исходит из плюрализма идеологий и не отдает 
предпочтение ни одной предлагаемой идеологии.

Такое закрепление в основном законе страны характеризует полную 
дистанцированность государства от решения этой многоаспектной клю-
чевой для общества проблемы. Здесь изначально создается искусственный 
вакуум и хаос, который заполняют (якобы стихийно), как на рынке, плю-
ралистические, равнозначные (в том числе низкопробные, деструктивные 
и агрессивные) идеологии-политики, разрушающие смысл и цель жизне-
деятельности молодежи и не только. Такие идеологии преимущественно 
направлены на неустойчивость в общественном производстве, отражают 
ущербное отношение к многовековым национальным и культурным тра-
дициям, негативно относятся к созидательной, патриотической отече-
ственной идеологии и социально-экономической политике рациональ-
ного развития российского общества. Это порождает угрозу здоровью 
мирного населения страны и национальной безопасности в различных 
формах нигилизма рациональных форм развития культуры и творчества 
общества, экстремизма, терроризма, проявляющихся в  деятельности 
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сообщников иностранных спецслужб под видом борьбы религиозных 
фанатов и т. д.

Все имеющиеся научно-практические недостатки существующих иде-
ологий и политик государства в России непосредственно отражены в кон-
цепции и стратегии развития сельского хозяйства и всего общества. Подоб-
ное обусловливается тем, что современные узкие специалисты в области 
идеологии, политики, экономики, конструирования, техники, технологии, 
управления и руководители:

1) не умеют видеть в целом проблему;
2) не могут грамотно ставить задачи эффективного решения комплекс-

ной проблемы;
3) не знают, с какой стороны, с чего лучше начинать и как рациональ-

но решать накопившиеся внутренние и внешние системные проблемы 
по уровням хозяйствования.

В результате таким специалистам в идеологии, политике не хватает 
фундаментального экономического, управленческого, физического, хими-
ческого, биологического образования; специалистам в экономике и управ-
лении не хватает физического, химического и биологического образова-
ния; конструкторам, механикам и технологам не хватает экономической 
и управленческой подготовки, а всему обществу не хватает толковых уче-
ных, специалистов, политиков и руководителей.

Процессированию во взаимосвязи с коэффициентами эффективности 
действия (КЭД), коэффициентами полезного действия (КПД) теплотехники, 
коэффициентами воспроизводства природных ресурсов (КВПР) их никто 
не учил ни в школе, ни в колледже, ни в вузе. На практике тем более. Никто 
из них не может представить социально-экономические явления в виде 
совокупности процессов, технологий, потоков, последствий. Хотя извест-
но, что общественное воспроизводство характеризуется совокупностью 
воспроизводственных циклов и фаз развития, в свою очередь каждая фаза 
представляет совокупность процессов и технологий, полный набор которых 
включает устройства по улавливанию, добыче, разделению, формованию, 
перемещению, соединению, хранению, управлению, имеющих опреде-
ленные коэффициенты эффективности деятельности (КЭД). Известно, что 
машины, программы, системы управления развитием по уровням хозяй-
ствования с лучшими КЭД строят и разрабатывают более умные инженеры, 
математики, экономисты, идеологии, политики, руководители. Это каса-
ется и сельского хозяйства. Но анализ разнообразных КЭД современных 
«высоких технологий» показывает, что как инженеры, так и экономисты 
фатально не могут сейчас решать проблемы достаточно профессиональ-
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но, так как не  были обучены целостному инженерно-экономическому 
проектированию технологий. Отсюда предлагаемые стратегии развития 
общественного производства и аграрной сферы в России, ориентирую-
щиеся на «высокие технологии», основанные на старых физических прин-
ципах, поэтому их КЭД двигаются ближе к нулю. Исходя из этого можно 
отметить, что, по большому счету, инженерно-экономический разум еще 
не прикасался к земным технологиям. В результате постоянно ухудшается 
благосостояние 96 % населения страны, а производство в сельском хозяй-
стве и промышленности, как и 100 лет назад, преимущественно остается 
экстенсивным.

В решении современных социально-экономических проблем России 
и сельского хозяйства в частности с позиций развития производства и тех-
нологий исходными являются три факта, от которых надо отталкиваться:

1) пытаться останавливать развитие общества в России и человечества 
в мире опасно,

2) ресурсы страны и планеты ограничены,
3) гармонии человечества с  природой не  получается и  при сложив-

шихся научно-практических подходах к организации жизнедеятельности 
не получится.

Необходимо существенно менять организацию жизнедеятельности об-
щества в природе в сторону улучшения общего положения. Это достойная 
задача для каждого политика, государственного деятеля, ученого и руко-
водителя: как можно разумнее вписаться в ограниченные ресурсы страны 
и Земли. Для этого надо взглянуть на современные технологии и охарак-
теризовать их с других позиций – форсированного осуществления Второй 
индустриализации России.

Как только мы начинаем обсуждать управление не количествами, а по-
токами энергии (мощности), исчезают все трудности «теоретического» 
казуса с КПД, КЭД и КВПР, близкими к единице или более единицы. Мы 
начинаем обсуждать процессы захвата стороннего по отношению к нам 
потока энергии и процесс отклонения (дефлекции) этого потока туда, куда 
нам требуется, его использования или запасания в виде «обездвиженной» 
мощности – энергии (дефлекторы – 0,3, акцепторы – 5000, демобилиза-
торы – 0,2, аккумуляторы – 0,16, мобилизаторы – 0,2). И здесь уже можно 
начать обсуждать количества.

Поскольку цепочка названных устройств работает в энерготехнологии 
всегда в комплексе, совместно и согласованно, то из простого крайнего 
предположения, что КЭД всей энергосистемы равен единице или больше 
нее и только акцепторы «добывают», а остальные устройства комплекса 
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энерготехнологии только «тратят» энергию, величина КЭДАКЦЕПТОРЫ × КЭДДЕФ-

ЛЕКТОРЫ всегда должна быть, очевидно, как минимум, больше, чем величина, 
обратная произведению всех остальных КЭД, то есть 5000 и выше. После 
захвата энергия больше «ниоткуда не возьмется», но может куда-то про-
пасть, может только растрачиваться с пользой или без для человека. Поэто-
му задачей идеологов, политиков, экономистов, инженеров, руководителей 
всех категорий является, как можно полезней использовать «добытую» 
акцепторами энергию в остальных устройствах и в организации жизне-
деятельности человека-общества в природе. В этом заключается основной 
смысл концепции стратегии развития сельского хозяйства и промышлен-
ности России на современном этапе.

Необходимо в короткие сроки:
1) выбрать на  основе второго закона термодинамики наиболее рас-

пространенные в обществе 144 технологий;
2) подготовить комплексные научно-технические, организационно- 

экономические и иные мероприятия по ускоренному внедрению прорыв-
ных отечественных технологий с КЭД, близким к единице или выше нее, 
в  выделенные 144 производства, включая и  сельское хозяйство, с  учетом 
увеличения доли полезных затрат-результатов и  уменьшения доли бес-
полезных, вредных, потерь в  структуре бюджета социального рабочего 
и свободного времени.

В результате будет получен наибольший положительный эффект. Такие 
действия будут весьма важным и позитивным шагом по созданию условий, 
достойных жизни общества и человека. Причем следует помнить, что сель-
ское хозяйство имеет более высокий КЭД, чем промышленность и другие 
отрасли производства.

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что 
остальные варианты традиционных субъективно-договорных подходов 
к разработке стратегии, целям, задачам и мероприятиям развития сельско-
го хозяйства и России являются обычной схоластикой, вводят в заблужде-
ние и наносят лишь вред обществу и экономике страны.

Продолжая предложенный нами системно-целостный междисци-
плинарный методологический подход к разработке стратегии, тактики 
и оперативного рационального развития и управления развитием по уров-
ням хозяйствования, следует остановиться на двух адекватных социаль-
но-экономических моделях общественного воспроизводства, в том числе 
и по сельскому хозяйству:

1. Первая модель будет охватывать объективные в  виде КЭД много-
численные энерго- и  другие технологии, наиболее распространенные 
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в настоящее время в общественном производстве, в том числе в сельском 
хозяйстве. В результате будет дана их квалиметрическая оценка состояния 
в виде определенного облака, которое в целом будет иметь КЭД, значения 
которых близкие к нулю.

2. Вторая модель будет отражать облако наиболее прогрессивных раз-
работок в идеальном случае, где КЭД энерго- и других технологий будут 
иметь значения, близкие к единице, и более единицы.

Как отмечалось ранее, кроме КЭД акцепторов, которые находятся у от-
метки 5000 (растениеводство в сельском хозяйстве), все остальные КЭД 
находятся в окрестности нуля. В идеале все остальные КЭД должны стре-
миться к единице – это и есть основной путь дальнейшего успешного раз-
вития промышленности и сельского хозяйства. Можно смело утверждать, 
что на пути технологического прогресса, по сути, не сделано ни шага, 
ни полшага. Еще не пройдена почти вся положенная дистанция от 0 до 1. 
Действительно, очень похоже, что Разум, по существу, еще не прикасался 
по-настоящему к нашим земным технологиям.

Исходя из изложенного подхода, определение современных стратеги-
ческих целей и основных задач развития и управления развитием сельско-
го хозяйства начинается с разработки научно обоснованной внутренней 
и  внешней инновационной идеологии и  государственной социально- 
экономической политики на основе адекватной научной базы, объектив-
ной теории, методологии и управленческой практики нового поколения 
по кардинальному развитию общественного воспроизводства.

Под идеологией понимается совокупность ключевых замыслов для до-
стижения сформулированных основных стратегических инновационных 
целей и задач. К замыслам относятся:

1) исходные замыслы;
2) обеспечивающие замыслы;
3) заключительные замыслы, характеризующие конечный результат 

предполагаемых действий по уровням хозяйствования.
Идеология представляет собой единую социально-экономическую, на-

учно-технологическую, инновационную концепцию развития обществен-
ного воспроизводства, в которой выделяются важнейшие положения, клю-
чевые источники развития, новые физические и социально-экономические 
принципы, главные направления, пути, формы, методы, звенья, основные 
задачи, структура и совокупность разделов, по которым организуется по-
всеместная работа по рациональному осуществлению замыслов и задач. 
К данным разделам относятся общий (вводный, отражающий принятие 
единого нормативного акта, сущность, направленность, основные задачи 
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государственного аппарата и всем звеньям управления, этапы реализации, 
контроль и ответственность), теоретико-методологический, организаци-
онный, социально-экономический, кадровый, научно-технологический, 
духовно-нравственный (без религии), социально-культурный, экологиче-
ский, информационный, правовой, управленческий и иные. В них выде-
ляются ключевые источники, формы и методы, обеспечивающие успешное 
достижение сформулированных перспективных инновационных замыслов 
и механизм их рационального осуществления, на основе учета интересов 
всех участников общественного воспроизводства и вклада всех сфер жиз-
недеятельности по этапам, времени, территориям и конкретным резуль-
татам для каждой отрасли, участника и общества в целом, выраженных 
конкретно в кВт/час и иных единицах размерности физических величин, 
с учетом доли полезных, бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов 
в структуре бюджета социального рабочего и свободного времени челове-
ка-общества и КЭД, близкие к единице и более единицы.

Определяющим критерием развития и управления развитием является 
закон постоянного увеличения доли полезных затрат-результатов и умень-
шения доли бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в струк-
туре бюджета социального рабочего и свободного времени по уровням 
хозяйствования. Здесь следует четко представлять и помнить о том, что 
ключевыми источниками являются творческие кадры, имеющие иннова-
ционную фундаментальную подготовку, способные активно использовать 
качественно новые физические и социально-экономические принципы, 
их идеи в технологиях производства, управления и повседневной жиз-
недеятельности. Такое становится возможным лишь при повсеместном 
внедрении в систему общего и профессионального образования систем-
но-целостной междисциплинарной методологии, обеспечивающей пози-
тивное мировоззрение, рациональное и любознательное поведение в жиз-
ни, соразмерность желаний и возможностей, творческий подход, точность 
в расчетах, овладение механизмом полного познания явлений природы 
и общества в условиях определенности. Только при такой подготовке каж-
дый руководитель, рядовой работник и член общества сможет на своем 
уровне четко и точно определить суть принимаемых управленческих ре-
шений еще на стадии проекта и представить, увеличится или уменьшит-
ся доля полезных затрат-результатов и уменьшится или увеличится доля 
бесполезных, вредных и потерь затрат-результатов в структуре бюджета 
социального рабочего и свободного времени для каждого человека и об-
щества. Это обеспечит на всех уровнях рациональное развитие-управление 
в обществе-производстве.
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Особое место занимают в данной идеологической и политической си-
стеме освоение и повсеместное использование новых источников энергии; 
хранение и транспортирование; внедрение новой техники и технологий, 
новых физических и социально-экономических принципов в систему обра-
зования в систему образования, общественное воспроизводство; создание 
информационной технологии и системы управления по уровням хозяй-
ствования нового поколения. Эти направления вместе с системой подго-
товки кадров в настоящее время являются наиболее отсталыми и ущерб-
ными в России и во всем мире.

Социально-экономическая политика государства представляет собой 
обобщенно-концентрированную инновационную программу реализации 
концепции стратегического развития хозяйственного комплекса страны 
и выделенной отрасли. В ней закрепляются:

1) основные цели, критерии, задачи, объективные показатели, сроки 
реализации;

2) основные контрольные цифры в объективных показателях по этапам, 
отраслям, территориям, объективным результатам;

3) механизм рационального достижения, включая формы, методы вер-
тикально-горизонтального решения вопросов по реализации и достиже-
нию установленных контрольных цифр;

4) предоставляемые права, обязанности, ответственность по отраслям, 
территориям, включая исполнителей по кооперации и т. д.;

5) рациональный механизм разработки программы на основе всеобщего 
мониторинга нового поколения;

6) формирование высокоэффективной социально-экономической и тех-
нологической системы управления;

7) системы повсеместного и своевременного опережающего, текущего 
и т. д. учета, контроля, анализа, внесения поправок в стратегию, тактику 
и осуществление мероприятий организационного порядка к лицам, не-
надлежащим образом обеспечивающим реализацию поставленных задач;

8) отчетность, подведение итогов, принятие решения по руководите-
лям-исполнителям, внесение поправок в дальнейшие программы-планы 
развития;

9) сопоставление стратегических расчетов с фактическими результатами 
по всем уровням хозяйствования и принятие адекватных решений по вне-
сению поправок организационного, технологического и иного характера.

Причем сельское хозяйство как важнейшая составная часть хозяй-
ственного комплекса страны является одним из важнейших звеньев, со-
гласованных с промышленностью, сферой образования, здравоохранения, 
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научно-технологической, жилищной бытовой, транспортной, социаль-
но-культурной и иными составляющими сферами жизнедеятельности. 
Это означает, что в основе стратегии развития сельского хозяйства пред-
полагается использовать и учитывать достижения всех наук и отраслей об-
щественного воспроизводства с выделением сложившихся национальных, 
территориальных и демографических особенностей состояния экономики 
страны, ресурсной и финансовой составляющей.

Второй блок охватывает систему объективных основных обеспечива-
ющих и заключительных целей, принципов, критериев, основных задач, 
рассчитанных в кВт/ч и иных единицах размерности физических величин 
по срокам, отраслям и территории страны, учитывающих интересы и по-
требности всех участников общества, кардинальное решение проблемы 
продовольственной безопасности страны, обеспечения отечественного 
научно-технологического производства путем осуществления Второй 
индустриализации в России и данной сфере. Здесь дается механизм ра-
ционального осуществления социально-экономической, научно-техно-
логической, экологической инновационной политики. Одновременно 
вводится размещение новых сельхозпредприятий инновационного типа, 
система расселения сельского населения нового поколения, оснащенная 
комплексом жилищно-бытовых, социально-культурных, здравоохрани-
тельных и иных институтов городского типа, направленных на создание 
комфортных условий труда, жизни и отдыха. Все это закрепляется в об-
щих и конкретных цифрах социально-экономической государственной 
идеологии, политики, разрабатываемом прогнозе и программе страте-
гического развития отрасли, в нормах права по уровням хозяйствования 
с учетом требований первого блока концептуальной матрицы.

Первый и второй блоки матрицы являются ключевыми, так как они 
определяют сущность социально-экономической созидательной внутрен-
ней и внешней инновационной идеологии и политики государства, хо-
зяйственных организаций и семей трудящихся. Все остальные разделы 
согласуются с ними.

Аналогично разрабатываются социально-экономическая идеология, по-
литика, прогнозы и программы по остальным блокам матрицы, обеспечивая 
комплексность, адекватность, точность расчетов и завершенность охвата 
всех аспектов стратегии развития и рационального управления развити-
ем сельского хозяйства по территории, предприятиям, системе расселения 
населения во взаимосвязи с первым, вторым и последующими блоками.

Представленная концептуальная матрица характеризует модель разра-
ботки комплексных мероприятий по исследованию, подготовке и реализа-
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ции конкретных научно-практических проектов, целевых программ по ме-
ждисциплинарным направлениям, формам, методам в единой системе. 
Она представляет собой всеобщую модель расширенного воспроизводства, 
цикла и фаз творческого процесса развития и рационального управления 
развитием по уровням хозяйствования для каждого человека-общества, 
формирует целостность (завершенность), объективность, последователь-
ность, конкретность, полезную для человека-общества результативность 
в повседневной и профессиональной жизнедеятельности в рабочее и сво-
бодное время.

1.2. Инновационные кадры в сельском хозяйстве  
как необходимое условие развития аграрной экономики

Внедрение Болонской конвенции в систему образования России представ-
ляет собой три шага назад от былой, лучшей в мире, советской общей, 
профессиональной и научной школы. Это обусловливается тем, что Болон-
ская система была подготовлена по заказу спецслужб США и Великобрита-
нии для программированного отупления населения стран третьего мира, 
а также развитых стран. Исследования последствий такого образования 
в 1995–1998 годах в США, Канаде, Великобритании, России, Израиле и не-
которых других странах показали, что более 75 % опрошенного взрослого 
населения значительно отстает от имеющегося у них общепринятого фор-
мального уровня общего и профессионального образования по данной си-
стеме. Респонденты проявляют неспособность творчески мыслить, имеют 
поверхностное общее образование, также чрезмерно узкую и поверхност-
ную профессиональную подготовку. В целом значительно снизился уровень 
профессиональной подготовки воспитателей, учителей школ, колледжей, 
профессорско-преподавательского состава вузов, кадров академических 
учреждений по математике, физике, химии, геометрии, общественным 
наукам, литературе и историческим дисциплинам. Все это связано с самой 
системой тестов «угадал – не угадал», ЕГЭ, умышленно усложненными, 
поверхностными, неадекватными и искаженными знаниями в учебниках 
по предметным программам, формирующим и закрепляющим в каждом 
классе и  на  каждом последующем уровне ущербность, неуверенность 
в себе, отсутствие логики, возможности самопознания и овладения пред-
метом учащимися по предлагаемым учебникам, неспособность проявления 
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творчества, логического мышления, невозможность саморазвития по учеб-
нику без педагога-наставника. Подобная школьная система в перспективе 
обеспечивает расслоение населения по уровню общей и профессиональной 
подготовки кадров, а потом и по занятию профессиональных должностей, 
социально-экономическому месту в обществе и т. п. В результате в стране 
формируется всеобщая профессиональная некомпетентность руководяще-
го состава и исполнителей всех категорий. В настоящее время это самая 
главная проблема в отраслях экономики страны.

Основными причинами такого негативного положения в ситуации с ка-
чеством общей и профессиональной подготовки кадров всех категорий 
в России являются:

1) отстраненность государства от комплексного решения проблемы ка-
чественной подготовки кадров всех категорий в стране и попытки за очень 
высокую оплату привлекать иностранных топ-менеджеров, которые якобы 
смогут эффективно управлять. Как показывает практика недалеких про-
шлых 90-х и нынешних годов, по приватизации, руководству предприя-
тиями в России эти менеджеры способны лишь разрушать отечественную 
экономику и общество, поскольку принимают управленческие решения 
и ориентируют на разработку мероприятий с позиций идеологических, по-
литических и экономических интересов своих зарубежных стран и их спец-
служб, которым сильная Россия не нужна;

2) ориентированность государства и хозяйственных структур на нео-
колониальную систему образования и использования кадров, обеспечива-
ющих сохранение дискриминационно-деструктивной модели жизнедея-
тельности человека-общества на основе Болонской системы программи-
рованного отупления населения России;

3) такая система образования ведет к формированию безнравственного 
общества и ускоренному разрушению всех сфер экономики.

В отличие от этого, фундаментальное овладение знаниями, умениями, 
навыками и опытом охватывает качественно новую научную базу, раскры-
вающую не только всеобщие физические законы первого рода, но и второго 
и т. д. рода, а также соответствующие формы их проявления в социально-э-
кономических законах и общественном воспроизводстве; объективную 
теорию развития человека-общества в природе на основе гуманной ис-
ходной модели жизнедеятельности «Каждый человек – хозяин своей жиз-
ни»; системно-целостную междисциплинарную теорию и методологию, 
создающую в совокупности научно-теоретическую и методологическую 
базу инновационного типа, обеспечивающую познание явлений природы 
и общества в условиях полного знания структуры, содержания, объектив-
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ного механизма развития явлений природы и общества, механизма раци-
онального государственного и хозяйственного управления этими процес-
сами, высокоэффективного самоуправления-самоорганизации по уровням 
хозяйствования. Такое воспитание и подготовка кадров всех категорий 
и населения страны имеют ряд качественных преимуществ перед исполь-
зуемой в России Болонской системой образования:

1. Однозначно с самого детства формируется объективный подход на ос-
нове всеобщих и социально-экономических законов. В свою очередь, закон 
сохранения полной мощности (выполненной работы) характеризует смысл 
и основную цель жизнедеятельности каждого человека-общества.

По существу, он является основным законом социально-экономиче-
ского развития человека-общества в природе, отражает повсеместную 
заинтересованность в реальном и устойчивом увеличении доли полезных 
затрат-результатов и уменьшении доли бесполезных, вредных, потерь за-
трат-результатов в структуре бюджета социального рабочего и свободного 
времени каждого человека, предприятия, территории, отрасли и обще-
ства в целом, измеряемых в кВт/ч и иных показателях физической раз-
мерности величин. Это есть социально-экономическая форма проявле-
ния всеобщего закона сохранения полной мощности, конкретизируемой 
действием законов сохранения энергоинформационного потенциала, 
кинетронного импульса, закона золотого сечения и других в индиви-
дуальной и общественной деятельности человека. В результате каждый 
ребенок и взрослый человек начинает понимать реальность известного 
вопроса не только в данный момент времени, но и в перспективе – «что 
такое хорошо, и что такое плохо» – при выборе методов, форм, направ-
лений деятельности и решений, принимаемых ими и государственными 
чиновниками всех уровней.

В этом смысл и сущность воспитания, обучения подрастающего поколе-
ния, гражданина страны и трудящихся всех категорий. В итоге все выража-
ется в изменениях конкретных соотношений структуры бюджета социаль-
ного времени, которое каждый человек тратит в своей жизнедеятельности 
на полезные или бесполезные, вредные и потери затрат-результатов.

Данный квалиметрический показатель (структура бюджета социально-
го времени человека и общества) служит объективной оценкой позитив-
ной/бесполезной/негативной деятельности каждого человека, руководите-
ля государства, государственного и хозяйственного управленца, политика, 
ученого, простого рабочего, служащего, учащегося, ребенка. Наглядно ста-
новится понятным, что лучше и дешевле для общества и каждого человека 
заниматься полезными затратами, чтобы получить полезный результат 
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для себя, семьи, предприятия, территории, общества, чем бесполезными, 
вредными, потерями.

Предлагаемый нами ранее набор необходимых и достаточных междис-
циплинарных методологических инструментов позволяет на модельном 
уровне до начала деятельности определить смысл и наиболее рациональ-
ный вариант осуществляемых функций, операций, знаний, умений, навы-
ков, опыта и т. д. в государственном управлении системой общей и про-
фессиональной подготовки кадров всех категорий, а также рациональным 
использованием трудовых ресурсов страны, чтобы Россия стала в короткие 
сроки (7–10 лет) лидирующей державой в мировом сообществе.

Болонская и предыдущие системы образования не могли даже теорети-
чески ответить утвердительно на простые, емкие и одновременно ключевые 
вопросы: каков смысл, какова объективная цель жизнедеятельности чело-
века-общества в природе? Как научно обосновать и практически обеспе-
чить комфортную жизнедеятельность всего населения страны и каждого 
человека? Эти вопросы охватывают все стороны общественного воспроиз-
водства, в том числе духовную нравственность (без религии, но со знанием 
всеобщих и социально-экономических законов развития природы и обще-
ства), подлинный гуманизм, устойчивость в развитии каждого человека 
и общества в целом.

На данные вопросы может и должна объективно, четко и при этом одно-
значно отвечать предлагаемая система образования на базе системно-це-
лостной междисциплинарной методологии фундаментального воспита-
ния общего и профессионального образования всего населения страны, 
раскрывающая объективный механизм постоянного, устойчивого, высо-
коэффективного и реального достижения рационального смысла и цели 
жизнедеятельности человека-общества в природе.

2. Создается возможность многократно сократить время на позна-
ние каждым человеком сущности явлений, процессов, потоков, наблю-
даемых в природе и обществе, за счет овладения знаниями, умениями, 
навыками, опытом использования необходимого и достаточного набо-
ра перечисленных междисциплинарных инструментов в повседневной, 
обыденной, а затем профессиональной, научной, управленческой и иной 
сферах жизнедеятельности, обеспечивая простоту анализа и синтеза, объ-
ективность, точность, рациональность, духовную нравственность, эколо-
гичность, согласованность совокупных целей, интересов, потребностей, 
возможностей дальнейшего роста, комфортность, устойчивость и удов-
летворенность собственной творческой деятельностью каждого человека 
и общества в целом.
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3. В ходе овладения междисциплинарным инструментарием у каждого 
ребенка, учащегося школы, студента, специалиста, государственного и хо-
зяйственного руководителя, политика, ученого формируется однозначное 
объективное повсеместное правило-требование – единство четырех со-
ставляющих элементов:

1) единство бытия человека-общества, природы, государства;
2) единство научной базы – теории, методологии познания бытия че-

ловека-общества, природы, государственно-хозяйственного управления 
в условиях полной определенности – есть основа фундаментальной систе-
мы воспитания и образования;

3) единство государственного, хозяйственного управления и бытия че-
ловека-общества, природы, фундаментальной системы воспитания, обра-
зования;

4) единство системы фундаментального воспитания, общего, професси-
онального образования и бытия человека – общества, природы, государ-
ственно-хозяйственного управления.

Лишь в их совокупности объективные знания являются позитивно пре-
образующей природу и общество силой.

4. Прививаются умения, навыки, опыт овладения знаниями cовокуп-
ности всеобщих и социально-экономических законов, обусловливающих 
жизнедеятельность человека-общества в  природе. Эти знания и  опыт 
необходимо использовать в личной обыденной и профессиональной де-
ятельности, в управлении по уровням хозяйствования, исключая волюн-
таризм, субъективизм, систему ложных целей, интересов, потребностей, 
возможностей дальнейшего роста, принципов, критериев и субъективных 
показателей.

В результате возникает объективная потребность у каждого человека 
и общества в целом в переоценке условий общественного воспроизводства, 
созданных под влиянием дискриминационно-деградационной исходной 
модели жизнедеятельности человека-общества в природе – «тиран-жерт-
ва» научных баз, теорий, методологий, умышленно усложняющих процесс 
познания, обучения, искажающих представления о реальных явлениях, 
процессах, потоках в природе, обществе и управлении.

5. Формируется объективная потребность в постоянном углублении по-
знания закономерностей развития человека-общества в природе и Вселен-
ной. Здесь происходит знакомство не только с действием физических законов 
первого рода, но и с физическими законами второго и т. д. рода, которые 
умышленно не признавали с XIX века и лишь частично стали признавать сей-
час академии наук европейских и других стран как ненаучные разработки.
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Познание и повсеместное использование, например, закона сохранения 
полной мощности в воспитании, системе образования, государственном 
и хозяйственном управлении приведет к кардинальным изменениям всей 
организации жизнедеятельности общества, мирового сообщества и систе-
мы позитивных личных, производственных потребностей, потребитель-
ных и производительных сил.

В свою очередь, овладение знаниями о действии закона сохранения 
кинетронного импульса позволит шире использовать новые физические 
и социально-экономические принципы в обучении, производственной 
и управленческой деятельности, получать постоянные эффекты в техноло-
гии, производственных и надстроечных отношениях. Познание всеобщего 
закона сохранения энергоинформационного потенциала человека каче-
ственно повысит уровень духовно-нравственного, физического, психиче-
ского воспитания и самовоспитания, внимательного отношения к процес-
су мышления, своему здоровью у каждого человека и всего общества, к гу-
манизации идеологии и политики государства, которые по своей сущности 
призваны обеспечивать способность делать людям и природе лишь добро. 
Это явление станет нормой повседневной жизни всего населения страны.

6. Появляется реальная возможность выхода на повседневное исполь-
зование новых физических и социально-экономических принципов в соз-
дании качественно новых орудий труда, экологически чистых техноло-
гий, обеспечивающих качественно новую систему обучения, подлинно 
гуманные производственные и надстроечные отношения, систему лично-
го и общественного потребления, а также информационных технологий 
и технологий управления нового поколения, направленных на достижение 
постоянного совокупного эффекта и всеобщей синергии со знаком «плюс» 
по уровням хозяйствования, стабильное, устойчивое развитие, постоянный 
рост качества жизни и благосостояния всего населения страны.

Междисциплинарная методология создает возможность раскрыть объ-
ективную структуру и содержание, рассчитать в кВт/час общие, отдельные, 
особенные и конкретные необходимые и достаточные рациональные тре-
бования, цели, интересы, потребности, возможности дальнейшего роста 
и условия для инновационного воспитания подрастающего поколения 
по возрастным группам, для общего и профессионального обучения кадров 
нового поколения, обеспечивающих высокоэффективное государственное 
управление осуществлением Второй индустриализации в России по уров-
ням хозяйствования.

Отсутствие объективной основы в системе фундаментального воспи-
тания, общего и профессионального образования позволяет вольно (не-
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научно) обращаться с законами развития природы и общества, с историей 
человечества, страны, с государством, государственной и хозяйственной 
властью, народом, обществом, природными, финансовыми ресурсами 
и принимать от имени государства тупиковые, волюнтаристские, субъ-
ективные стратегические, тактические и оперативные управленческие 
решения, противоречащие реальной действительности и смыслу жизне-
деятельности всего населения России, направленные на дискриминаци-
онно-деградационные преобразования экономики и общества.

Таким образом, подготовка кадров для сельского хозяйства обуслов-
ливается общей системой образования, распределения и их перераспре-
деления в процессе общественного воспроизводства. Кадры села всегда 
являлись источником формирования трудовых ресурсов для промышлен-
ности и других сфер жизнедеятельности. В условиях инновационного 
типа производства формируется устойчивая система миграции кадров 
из сельского хозяйства в промышленность и другие отрасли, а также 
из них в сельское хозяйство. Подобное обусловливается тем, что граница 
между условиями труда и жизни будет значительно преодолена в пользу 
качественного улучшения сельской местности путем повсеместного вне-
дрения прорывных технологий и создания комфортных условий быта, 
образования и т. д.

1.3. Цифровизация в сельском хозяйстве  
как основа конкурентоспособности сектора АПК

Проводимая в мировом сообществе идеология и политика цифровизации 
экономики, основанная на законе сохранения энергии, линейной мате-
матике и таких же программных продуктах, характерных для неживой 
материи, имеют ограниченную научную базу. Более того, учет закона со-
хранения энергии в разработках, связанных с живой материей и обще-
ственным воспроизводством, означает, что авторы направляют всю систему 
на самоуничтожение Их можно классифицировать на четыре группы:

1) информационные технологии, направленные на управление техно-
логическими процессами;

2) информационные технологии, направленные на управление социаль-
но-экономическими процессами, производственными и надстроечными 
отношениями;
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3) информационные технологии с искусственным интеллектом, осно-
ванные на использовании нейронов, по мнению разработчиков, имеют 
почти неограниченный круг применения в управленческих процессах, 
в том числе способны фиксировать и учитывать биологические состояния 
животных, человека и т. д.;

4) универсальные информационные технологии, основанные на систем-
но-целостной междисциплинарной методологии, учитывающей действие 
совокупности всеобщих и социально-экономических законов развития 
человека-общества в природе, адекватно отражающие и регулирующие 
процессы общественного воспроизводства по уровням хозяйствования.

Первая группа информационных технологий относительно успешно 
справляется со своими технологическими задачами технического поряд-
ка. Они связаны с учетом закона сохранения энергии и регулированием 
действия неживых систем. Поэтому они имеют преимущественно «кусоч-
ный» характер, так как исходят из узкодисциплинарных, неполных зна-
ний и ограниченной научной базы. Отсюда (при включении их в управ-
ление социально-экономическими и биологическими процессами) такие 
подсистемы дают сбои и приводят к значительным негативным результа-
там. Например, в сельском хозяйстве это приводит к сокращению срока 
репродуктивности жизни коров, птиц, к внедрению генной модификации 
семян, зерновых, трав, овощей, животных, птиц, а с ними – к негатив-
ным последствиям, вредным для населения и окружающей среды. При-
чем в том варианте, в котором разрабатываются и используется в про-
изводственных процессах зарубежные информационные технологии, 
они имеют весьма высокую и необоснованную по всем характеристикам 
стоимость. Подобное обусловливается рыночным характером отноше-
ний в общественном воспроизводстве и узкой специализацией таких 
предприятий, которые хотят иметь и монопольную прибыль. Для этого 
ими создается совокупность барьеров для сохранения своих (фирменных) 
приоритетов на рынке. При таком подходе современные информаци-
онные технологии развиваются за счет существенной государственной 
поддержки и имеют в целом отрицательную рентабельность либо имеют 
высокую цену на продукцию и услуги.

Вторая группа информационных технологий использует субъектив-
но-договорные социально-экономические показатели оценки состояния 
рынка, товаропроизводителей и  их  участников. А  потому направлена 
на достижение преимущественно системы субъективных ложных целей, 
принципов, критериев и показателей косвенной стоимостной и вольной 
оценки жизнедеятельности по уровням хозяйствования. Здесь более раз-
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виты и отработаны системы ИТ, связанные с финансовой (в том числе бух-
галтерской) деятельностью. Данные ИТ основаны на бухгалтерском учете, 
имеющем двойную запись (итальянский вариант бухучета). Такой вариант 
создает условия для мошенничества, всякого рода хищений и сопровожда-
ется значительными потерями в финансовом отношении для экономики, 
общества и каждого человека. В то же время известен российский вариант 
бухучета Ф. В. Езерского с тройной записью, который исключает подобные 
нарушения. Например, Центробанк СССР, используя этот вариант бухуче-
та, каждую ночь подводил итоги по всем предприятиям и организациям 
о состоянии, наличии финансовых средств, о том, сколько было выдано 
со счетов, кому, на каком основании, сколько осталось и на каком счете. 
Что касается социально-экономического автоматизированного управле-
ния производством, то существующие зарубежные разработки, созданные 
по аналогии с управлением разработками ядерной бомбы и подобными 
программами, по стоимости являются невозможными для их закупки и ис-
пользования даже территориальным энергетическим управлениям. Для 
сравнения: в конце 80-х годов ХХ века на отечественных крупных предпри-
ятиях (более 40 тысяч человек) автоматизацией бухгалтерского процесса 
занималось порядка 18 человек, еще примерно столько же – социально-эко-
номическими процессами. И все успешно справлялись. В настоящее время 
на базе зарубежных ИТ на крупных и средних отечественных предприятиях 
и в организациях автоматизацией финансовых потоков и документации 
занимается порядка 300 человек, которые не обеспечивают необходимого 
качества, но издержки на такие подсистемы постоянно растут высокими 
темпами. Все это свидетельствует о тупиковом направлении данных ИТ 
и формирует ложное представление о «повышении эффективности управ-
ления и развития» с помощью цифровизации экономики.

Третья группа ИТ основана на использовании, как говорят разработчи-
ки, механизма функционирования нейронов. Эта группа информацион-
ных технологий направлена на разработку и применение искусственного 
интеллекта в ИТ. Развивающиеся системы данного направления основаны 
преимущественно на учете отдельных или некоторой совокупности услов-
ных биологических, физиологических, нервно-психических рефлексов 
животных, клеток живой материи и человека, являющихся внутренним 
импульсом воздействия на поведение человека-общества в природе. Уже 
достигнуты определенные результаты в разработке самообучающихся си-
стем ИТ и роботов. Имеют место системы распознавания образов, слов, 
фраз, принятие решений по ситуации, проведение работы по определен-
ному алгоритму и заданным параметрам. Такой путь представляет опре-
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деленный интерес. Однако он является по своей сущности тупиковым, 
так как предполагает создание определенного клона человека (робота), 
не гарантирующего необходимого нравственного, морального и творче-
ского ограничения и подхода со знаком «минус», «ноль» и «плюс» для обще-
ственного воспроизводства в его функциональной деятельности. Подобное 
обусловливается тем, что в настоящее время в социально-экономических 
системах превалируют ложные цели, принципы, критерии, показатели. 
Даже если и получится случайно положительный результат, то он весьма 
опасен в случаях выхода робота из-под контроля человека по различным 
причинам, в том числе из-за внешнего физического, энергоинформаци-
онного и иного воздействия. Такие факты известны при использовании 
подобных систем в АСУ полетами летательных аппаратов, контрольных 
и иных функций в системе безопасности и т. д.

До сих пор широко распространено банальное мнение среди руково-
дителей высшего звена и их советников о том, что установление автома-
тизированных информационных технологий по всем фазам цикла обще-
ственного воспроизводства позволит решить все имеющиеся проблемы 
управления. Хотя практика подтверждает обратное, особенно при вне-
дрении зарубежных информационных технологий в экономику России. 
Они весьма дороги, неадекватны объективным закономерностям развития, 
в том числе отечественным организационным, правовым, квалификацион-
ным и иным условиям, а также имеют рваный, «кусочный», нецелостный 
характер.

Важнейшим недостатком всех выделенных направлений ИТ, в том чис-
ле АСУП социально-экономического управления производством предпри-
ятий, является то, что разработчики и их руководители не знают и не мо-
гут пока учитывать механизм действия совокупности всеобщих и соци-
ально-экономических законов; не знают основного объективного закона 
и основной цели развития человека, общества, цивилизации в природе; 
не знают механизма социально-экономического проявления закона со-
хранения полной мощности, отражающего выполненную работу обще-
ством по уровням хозяйствования и измеряемой в кВт/ч; не знают ответа 
на вопрос, в чем смысл управления в технологии производства и процессе 
управлении общественным воспроизводством; используют преимуще-
ственно субъективные единицы измерения оценки состояния явлений 
и ложные цели, критерии, негодные инструменты для познания сущности 
проектируемых ИТ; не владеют и не используют системно-целостную ме-
ждисциплинарную методологию, нелинейный социально-экономический 
инвариант и совокупность нелинейных социально-экономических моде-
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лей по уровням хозяйствования в разработке информационных технологий 
нового поколения, позволяющих обеспечивать объективное и высокоэф-
фективное комплексное управление общественным воспроизводством 
по уровням хозяйствования.

Существующая цифровизация экономики ИТ в действующем варианте 
концепции по избранным направлениях дальнейшего «развития» пред-
ставляет собой значительную техническую, технологическую и информа-
ционную угрозу состоянию здоровья населения России и других стран. 
Технологически они оказывают значительное отрицательное воздействие 
на человека в виде зомбирования и на живую природу, массово воздействуя 
негативно на сознание, подсознание и психику населения страны, а через 
них – на природную среду.

Четвертая группа ИТ предполагает повсеместное использование си-
стемно-целостной междисциплинарной методологии познания и управ-
ления общественным воспроизводством по уровням хозяйствования. Это 
создает условия объективного определения самого технического задания, 
структуры, содержания, основных целей, принципов, критериев, объек-
тивных показателей системы информации, основных рациональных на-
правлений, путей, форм, методов функционирования, пределов и ограни-
чений адекватного возможного вмешательства в частную жизнь человека, 
не нарушая его здоровье, личную жизнедеятельность, успешное развитие 
общества и природной среды.

Данное направление в развитии ИТ объективно исходит из смысла 
жизни, основной цели и социально-экономического закона сохранения 
человека как вида на Земле – постоянного увеличения доли полезных за-
трат-результатов и уменьшения доли бесполезных, вредных, потерь за-
трат-результатов в структуре бюджета социального рабочего и свободного 
времени в жизнедеятельности человека-общества-цивилизации в природе. 
Нарушение этого закона в виде попытки реализовать концепцию «золо-
того миллиарда» на Земле приведет к ликвидации авторов, инициаторов 
и их сторонников данной концепции и проводимой политики в развитии 
человечества. Подобное обусловливается тем, что Земля, Вселенная и все 
Мироздание со всем населением, микро- мезо- и макромиром являются 
одним целым. Поэтому всякое отклонение в виде сдерживания развития 
человечества в природе на планете Земля; создания комплексных негатив-
ных факторов и условий для жизнедеятельности 96 % населения; субъектив-
но-договорной организации системных внутренних и внешних локальных 
и всеобщих кризисов и иных мероприятий ведет к краху в первую очередь 
лиц, занятых данными негативными направлениями ограничения общего 
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процесса развития человечества на Земле, и их семей. Внешние космиче-
ские силы и энергоинформационные поля многократно умнее, гуманнее 
и мощнее по отношению к лицам, занятым разрушением человечества. 
Здесь просто надо знать всеобщие законы второго и т. д. рода и механизм 
их действия, которые обеспечивают сохранение Вселенной и Земли со всем 
их содержимым, в том числе и человечеством.

1.4. Целевое программное управление  
и варианты развития сельского хозяйства  

по регионам страны

Современный опыт разработки программ, к  сожалению, реализуется 
на основе субъективно-договорной методологии, на которой построены 
зарубежные стандарты ИСО 9000 (блок управления) и последующих. Они 
по своему качеству значительно уступали и стандартам СССР и Совета 
экономической взаимопомощи (СЭВ). Более того, современная практика 
разработки отечественных социально-экономических программ по всем 
уровням хозяйствования на основе трех сценариев свидетельствует лишь 
об отсутствии их научной обоснованности и использовании негодных (не-
адекватных) инструментов в исследовании и разработках. К сожалению, 
авторам и разработчикам не хватает фундаментальных инженерно-эконо-
мических знаний и опыта использования объективной теории развития об-
щественного воспроизводства по уровням хозяйствования и системно-це-
лостной междисциплинарной методологии нового поколения; недостает 
использования в ИТ объективных единиц измерения в системе размерно-
сти физических величин (остальные являются субъективными и к научному 
обоснованию никакого отношения не имеют); социально-экономических 
моделей в системах управления нового поколения, учитывающих действие 
совокупности всеобщих и социально-экономических законов развития 
человека-общества в природе.

Кроме того, они не учитывают советский положительный опыт в данном 
направлении, который имеет универсальное значение и для социалисти-
ческого, и для государственно-монополистического производства и управ-
ления – государственного и рыночного управления, а также самоуправле-
ния. Подобное обусловливается тем, что другие страны и в частности США 
активно используют советский опыт целевого программного управления, 
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в том числе в информационных технологиях, в решении космических за-
дач, в развале СССР, а сейчас в проведении единой неоколониальной раз-
рушительной политики развитых стран в отношении России.

Принятая субъективно-договорная методология в разработках много-
численных целевых программ России по уровням хозяйствования и трем 
сценариям не позволяет успешно решать существующие комплексные про-
блемы в стране. Они лишь искажают представление о реальном состоянии 
экономики и условиях развития общества, усиливая неопределенность, 
нестабильность, сохраняя также отсталый инструментарий в виде ручного 
управления руководителей и полный отказ от творчества руководителей 
среднего, низшего звена и рядовых трудящихся-исполнителей всех этих 
программных недоработок. По этой причине ни одна из них не соответ-
ствует действительности и лишь ухудшает общее состояние экономики 
в промышленности, сельском хозяйстве и условия жизни 96 % населения 
страны.

Отсюда возникает объективная необходимость в использовании адек-
ватной, новой по качеству научной базы, системно-целостной междисци-
плинарной методологии, объективных показателей, информационных 
технологий и систем управления нового поколения, обеспечивающих ра-
циональное развитие по уровням хозяйствования экономики и общества 
России.

При использовании системно-целостной методологии в разработке 
происходит дальнейшее проникновение в сущность исследуемого объекта, 
выделяются унифицированные социально-экономические инварианты, 
анализируется междисциплинарная область, которая может адекватно ис-
следоваться и разрабатываться, лишь охватывая воедино комплекс научных 
дисциплин, направленный на единую гуманную идеологию и социаль-
но-экономическую политику инновационного типа – нового поколения. 
Одновременно выделяется ключевое звено в виде объективного основно-
го закона, отражающего смысл, основную цель жизнедеятельности всех 
участников общественного воспроизводства по уровням хозяйствования; 
квалиметрические показатели, указывающие постоянный вектор полез-
ной деятельности, точные и конкретные величины (в кВт/ч) достижения 
совокупного позитивного социально-экономического эффекта в техноло-
гиях, социально-экономических и экологических процессах по уровням 
хозяйствования.

Начальным, обобщающим инструментом здесь является концептуаль-
ная таблица всеобщего развития общественного воспроизводства и ра-
ционального управления развитием, в которой используется весь ранее 
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названный перечень междисциплинарных инструментов. Она охватывает 
девять блоков, отражающих объективный механизм взаимодействия участ-
ников общественного воспроизводства по уровням хозяйствования, цикл 
и фазы творческого процесса разработки комплексных социально-эконо-
мических и научно-технологических проблем по уровням хозяйствования. 
Выявление механизма взаимодействия на основе социально-экономиче-
ского инварианта и структуры бюджета социального времени участников 
производства и управления позволяет вскрыть наиболее рациональные 
и отклонить тупиковые и вредные направления, пути, формы, методы и ва-
рианты развития сельского хозяйства по регионам страны.

Первый блок концептуальной матрицы охватывает в  соответствии 
с инновационной идеологией и политикой общую характеристику состо-
яния экономики и общества; структуры бюджета социального времени 
населения России по регионам и в целом; занятого населения по отраслям 
хозяйствования в регионах, в том числе в сельском хозяйстве и по каждой 
его подотрасли. Также приводятся объективные сравнительные данные 
по энерговооруженности по отраслям, в том числе сельхозотрасли и по-
дотраслям; энергозатраты на единицу сельхозпродукции, техническая во-
оруженность труда всей отрасли сельского хозяйства и некоторые другие. 
Сюда относятся, например, урожайность зерновых на 1 га посева по почвен-
но-климатическим зонам, энергозатраты и общий объем сбора зерновых 
и т. д. Аналогично дается характеристика деятельности в животноводстве, 
птицеводстве, растениеводстве и овощеводстве согласно паспорту пред-
приятия, населенного пункта, в котором также отражаются:

1. Суммарное потребление энергии:
1.1. Суммарное потребление электроэнергии в сутки.
1.2. Потребление газа.
1.3. Потребление нефти.
1.4. Потребление каменного угля.
2. Суммарное потребление всех видов материалов:
2.1. Потребление металла.
2.2. Потребление неметаллических материалов.
2.3. Потребление стройматериалов.
3. Потребление рабочей силы.
4. Обобщенный коэффициент использования энергии (КПД).
5. Обобщенный коэффициент использования материалов (отношение 

веса выпускаемых изделий к полной величине потребляемых материалов).
6. Паспортное заполнение рабочих мест по проекту предприятия и фак-

тическое заполнение.



33

1.4. Целевое программное управление и варианты развития сельского хозяйства...

7. Суммарная потребность в питании.
8. Суммарная потребность в жилищных условиях.
9. Суммарная потребность в предметах народного потребления.
10. Суммарная потребность в социально-культурных и иных услугах.
Данный подход был в свое время апробирован на разработке планов 

комплексного развития и реконструкции крупных предприятий, отдельных 
областей и республик Советского Союза. В несколько скорректированном 
варианте, путем включения объективных единиц измерения и структуры 
бюджета социального времени, он может и должен в настоящее время ис-
пользоваться для разработки комплексных целевых программ по развитию 
сельского хозяйства. Составление паспорта предприятия по названным 
параметрам (по нормативам и по факту), а также с учетом объективных 
целей и критериев развития общества служит основой для определения 
состояния, а также для обоснования адекватной регламентации, обеспечи-
вающей эффективную деятельность субъектов хозяйствования по каждой 
группе основных десяти состояний, отраженных в типологии развития. 
Создается необходимость и возможность:

1) определить состояние предприятия, его подразделений и основных 
факторов, избрать перспективные направления, пути, формы и техноло-
гии дальнейшего прогрессивного развития;

2) обосновать адекватный организационно-правовой и социально-э-
кономический инструментарий эффективного развития и  управления 
производством.

Важным объективным социально-экономическим инструментом для 
определения в последствии системы нормативно обоснованных показа-
телей по паспорту предприятия, территории и отрасли потребления на-
селения в стране является 1 МГ – репрезентативная единица физической 
размерности структуры бюджета социального времени населения одного 
миллиона человек в год, характеризующая затраты-результаты на произ-
водство продукции и услуг по отраслям и сферам хозяйствования в регио-
нах страны, в том числе на производство сельхозпродукции (долю полез-
ных, бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюдже-
та социального рабочего и свободного времени). Здесь также учитываются 
возрастные группы проживающего в сельской местности населения (доли 
детей, учащихся, трудоспособных, из них – занятых производительным 
трудом). Одновременно в них выделяются доли полезных, бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального ра-
бочего и свободного времени одного миллиона человек по подотраслям 
занятости. Полученные данные по одному среднеразвитому региону могут 
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быть использованы с определенными корректировками и в других регио-
нах с учетом структуры занятости населения по отраслям хозяйствования.

Особое значение имеет наличие производственной и социально-куль-
турной инфраструктуры в сельском хозяйстве, средний возраст населения, 
занятых в сельском хозяйстве, доля детей дошкольного, школьного возрас-
та, молодежи до 35 лет, уровень образования (общего и профессиональ-
ного), энерговооруженность быта сельского населения и т. д. Например, 
жители США используют в быту порядка 345 наименований подсобных 
электрических инструментов, в России – порядка 45 наименований. Какова 
средняя жилая площадь на семью? В зарубежных странах этот показатель 
отсутствует. В некоторых странах учитывают лишь площадь спальни. На-
логи не взимаются за остальные помещения.

Подобные данные берутся для сравнения по  лучшим достижениям 
в России и лучшим показателям в зарубежных странах на основе кВт/ч и ко-
эффициентов эффективности действия (КЭД) используемых технологий.

В первом блоке также формулируются основные требования к техниче-
скому заданию, структуре и содержанию целевой программы. В ходе пред-
ставления характеристики состояния в сельском хозяйстве на современном 
этапе необходимо выделять:

1) зону приоритетного решения конкретных комплексных основных 
проблем, характеризующих центральный воспроизводственный процесс 
(производственный и личный) с использованием новых физических и со-
циально-экономических принципов;

2) зону вспомогательных проблем и их принципиально новое реше-
ние путем рекуперации, локализации, внедрения технологических, ор-
ганизационных и иных социально-экономических изменений в процесс 
развития;

3) зону связующих проблем, целью которых является получение ин-
формации о достигнутом мировом уровне в данной области и других от-
раслях, не получивших в стране развития, но о состоянии дел в которых 
необходимо иметь представление (прикладные исследования по физике, 
химии, энергетике, машиностроению, биологии, состоянии здоровья на-
селения и т. д., используемые в растениеводстве, животноводстве и т. п.). 
Причем по всем уровням хозяйствования следует вести речь о типологии 
как основной (производственной), так и  инфраструктурной инноваци-
онной деятельности. Иначе это все выливается в аморфные пространные 
рассуждения и предложения.

Одновременно формулируются показатели, ориентирующие отече-
ственных разработчиков и  исполнителей на  подготовку и  внедрение 
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технологий, обеспечивающих кардинальное улучшение условий труда 
и отдыха в сфере сельского производства и быта населения в России в объ-
ективных единицах измерения кВт/ч и с учетом коэффициентов – КЭД, 
КПД и КВПР, доли полезных, бесполезных, вредных, потерь затрат-ре-
зультатов.

Кроме того, здесь необходимо учитывать положение о том, что частные 
собственники вносят лишь 10 % инвестиций на развитие новых технологий. 
Отсюда становится понятным, что основным источником и руководителем 
всех преобразований будет государство. Также надо помнить о том, что 
существующие системы банковского финансирования, торговли, энерго- 
и газообеспечения, водоснабжения являются в большинстве своем част-
ными и устанавливают завышенные нормативы оплаты на оказываемые 
услуги, регулирование которых остается за государством. Например, самые 
низкие цены в мире на электроэнергию – в Финляндии, так как все пред-
приятия этого сектора являются государственными.

Другой важной проблемой являются загрязненные промышленны-
ми выбросами, рудными отвалами и отходами производства земельные 
угодья, водные бассейны, воздух, которые необходимо рекультивировать 
и очищать за счет этих предприятий-нарушителей и государства, которое 
позволяет им это делать.

Кроме того, в первом блоке определяются основные требования к разра-
ботке и непосредственно разрабатывается техническое задание (ТЗ) на под-
готовку целевой комплексной программы развития сельского хозяйства 
России по подотраслям и территориям страны.

Второй блок охватывает механизм формирования системы комбинатор-
ных целей по уровням хозяйствования с учетом социально-экономических 
объемных моделей и соответствующей междисциплинарной методологии; 
алгоритм работы с альтернативами при выборе наиболее эффективных тех-
нологий с КЭД, КПД, КВПР, близкими к единице или выше единицы, на ос-
нове всего научно-практического отечественного и зарубежного опыта, 
в которых в наиболее обобщенной и конкретной форме дается творческий 
процесс определения самых эффективных технологий; последовательно 
на основе ТЗ ведутся анализ, синтез, разработка и определяется комплекс 
рациональных проводимых мероприятий по времени, территории, месту, 
участникам, технологиям.

Согласно ТЗ и системе комбинаторных целей формируются альтерна-
тивы. К ним следует отнести все охваты и в одном списке:

1) локальный групповой охват ряда (серии) альтернатив (решений и 
вакансий);
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2) глобальный комбинаторный групповой охват всего семейства (как 
имеющихся, так и возможных) изделий;

3) охват по  произвольной глубине детализации  – иерархии уровней 
функционального членения изделий;

4) заимствующий охват мирового опыта функционального констру-
ирования: запрос на  донорские альтернативы для данного семейства со 
стороны иногда далеко не родственных других семейств техники, техно-
логии, управления, организации производственных и  надстроечных от-
ношений.

Третий блок концептуальной матрицы охватывает решение подобных 
комплексных задач в области опережающей фундаментальной подготовки 
инновационных кадров с учетом предыдущих и на основе повсеместного 
внедрения в обучение и практику работы системно-целостной междисци-
плинарной методологии и новых прорывных технологий на новых физи-
ческих и социально-экономических принципах.

Четвертый блок охватывает решение комплекса задач с позиции но-
вой междисциплинарной методологии формирования системы права 
и информационных технологий нового поколения для системы управ-
ления, обеспечивающей высокоэффективную разработку и реализацию 
комплекса задач целевой программы развития сельского хозяйства Рос-
сии на современном этапе по уровням хозяйства и получение посто-
янного полезного для человека-общества-природы синергетического 
эффекта со знаком «плюс». Здесь, как и в предшествующих, и последу-
ющих блоках, вполне уместно использовать прошлый отечественный 
опыт, который вполне адаптируется в качественно новой научной и ме-
ждисциплинарной методологической базе с совокупностью социаль-
но-экономических целостных моделей по уровням хозяйствования, со-
циально-экономическими инвариантами, нелинейной математикой, 
современной отечественной операционной системой и отечественны-
ми программными продуктами, обеспечивающими эффективное, более 
простое, устойчивое управление в режиме АСУ проектом, производством 
и т. д.. Например, системы СКАЛАР, СПУТНИК, «Компас» и МПЭ, в кото-
рых используются стандартные и унифицированные модули, обеспечива-
ющие применение их на любых объектах и предполагающие внедрение 
системно-целостной междисциплинарной методологии в автоматизи-
рованном режиме.

Пятый блок охватывает разработку и повсеместное внедрение в прак-
тику в соответствии с инновационной идеологией и политикой по всему 
комплексу и циклам производств системы мобильных прорывных и су-
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пертехнологий, использующих новые физические и социально-экономи-
ческие принципы, многократно повышающие производительность труда, 
КЭД, близких к единице и более единицы, обеспечивающие экологиче-
ски чистое производство и утилизацию отходов на 100 %, одновременно 
создающие источники для непрерывного роста качества жизни всего 
населения России и в сельском хозяйстве в частности. Подобный подход 
предполагается повсеместно внедрить в систему оздоровления и профи-
лактики населения, социально-культурную, жилищно-бытовую сферу, 
комплексно обеспечивающую здоровый образ жизни и комфортные ус-
ловиях для подрастающего поколения, обучения, повышения квалифи-
кации, всестороннего развития всех членов семьи.

Шестой блок охватывает управление разработкой программы обеспе-
чения благоприятных для человека условий труда на основе АСУ рабочим 
местом руководителя и иных управленцев, АСУ рабочим местом, опре-
деляющих комфортные производственные и надстроечные отношения 
в процессе рабочего и свободного времени участников производства. Ана-
логично разрабатываются подобные меры для членов их семей, обеспечи-
вая комфортные условия, достойные инновационного человека адекватные 
характеристики быта, отдыха, учебы, повышения квалификации, физиче-
ского и духовного развития, качественной профилактики здоровья всего 
сельского поселения.

Седьмой блок охватывает управление разработкой и реализацией са-
мой целевой программы по всем блокам в соответствии с единой инно-
вационной идеологией и политикой на основе всеобщего мониторинга 
и информационных технологий нового поколения; объективных расчетов 
показателей развития сельского хозяйства по уровням хозяйствования 
с учетом действия совокупности всеобщих и социально-экономических 
законов с позиции полезности, основного смысла, цели закона развития 
для человека-общества-цивилизации в природе – постоянного повышения 
доли полезных затрат-результатов и уменьшения доли бесполезных, вред-
ных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального рабочего 
и свободного времени человека-общества в природе в единицу времени, 
необходимую для конкретизации процесса управления (год, месяц, неделю, 
сутки, рабочую смену, час и т. д.).

Восьмой блок охватывает систему учета, контроля, анализа, своевре-
менного внесения поправок в целевую комплексную программу развития 
и управление развитием сельского хозяйства по уровням хозяйствования 
на основе всеобщего мониторинга, а также индивидуальной ответствен-
ности всех руководителей и исполнителей за нарушения ее выполнения.
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Девятый блок охватывает систему сопоставления выполнения целевой 
программы и практического улучшения качества жизни населения страны, 
данной отрасли, территорий, трудовых коллективов предприятий, поселе-
ний, улучшение энерго- и техновооруженности и условий труда, отдыха, 
быта и социально-культурного развития населения по единой иннова-
ционной идеологии и социально-экономической политике государства, 
направленных на дальнейшее инновационное развитие отечественной 
экономики, полное освобождение от зависимости зарубежных стран и до-
стижение мирового лидерства России в ближайшие сроки – 7–10 лет.

Особое значение для эффективной разработки целевой комплексной 
программы имеет использование соответствующих отечественных разра-
боток в сфере управления информационно-программными продуктами, 
обеспечивающих эффективное управление в режиме АСУП. Здесь следует 
выделить систему эффективного управления производством и проектами, 
система ФОРПОСТ, позволяющие применять системно-целостную мето-
дологию и все ее инструменты, которые переводят в режим автоматизи-
рованного пользования, имеющие унифицированный, стандартный набор 
деятельности и инструментов.

Ответы на эти вопросы объединяют движение всех ресурсов, инфор-
мации, исполнителей по  времени, месту, технологии преобразования 
в заданные пространственно-временные параметры для решения постав-
ленных производственных, научных и иных социально-экономических 
задач. Также данные системы ориентируют на творчество всех участников 
производства, нацеленность на конечный полезный для человека-обще-
ства-природы результат и ответственность за него. Они позволяют руко-
водителю успешно вести управление и эффективно осуществлять контроль 
над разработкой и реализацией множества программ в режиме АСУП.

Таким образом, программно-целевой подход к управлению развитием 
сельского хозяйства России на современном этапе имеет все предпосыл-
ки для развития этой сферы деятельности: наработанный богатый отече-
ственный опыт в стандартизированном и унифицированном применении 
на любых объектах ИТ, АСУП, АСУТП; качественно новую научную базу; ос-
нащение системами ЭВМ необходимого класса и адекватное программное 
обеспечение; квалифицированные кадры; системно-целостную междис-
циплинарную методологию, обеспечивающую успешную и качественную 
разработку целевых комплексных программ и их реализацию; отечествен-
ные материальные и энергетические ресурсы, в том числе финансы, опыт 
управления проектами такого класса.
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Попытки решения социально-экономических проблем России по типу 
третьей или четвертой промышленной революции на основе информаци-
онных технологий и точечных внедрений новых технологий при сохра-
нении прежней системы производственных и надстроечных отношений, 
исходной модели положительного результата не дадут по причине огра-
ниченной научной и социально-экономической базы системы управле-
ния.

Необходимы качественно новый подход, подлинно гуманная модель 
жизнедеятельности, качественно новая научная база, объективная теория 
и системно-целостная междисциплинарная методология, подготовленные 
на их основе инновационные кадры всех категорий и высокообразован-
ное население страны, которое само сможет разработать и повсеместно 
внедрить супертехнологии и системы управления нового поколения, обе-
спечивающие постоянное достижение по всем уровням хозяйствования 
синергетического эффекта.
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Глава 2 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ПРОЦЕСС  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Организационно-правовые формы хозяйствования  
как основные виды хозяйственных общностей

Организационно-правовая форма хозяйствования – это правовая форма, 
в рамках которой ведется процесс создания субъекта хозяйствования и его 
дальнейшее функционирование.

В период, который принято называть периодом плановой экономи-
ки, существовали две основные формы собственности – государственная 
и кооперативно-колхозная. Соответственно, и организационно-правовые 
формы предприятий представляли собой либо государственное предприя-
тие, либо предприятие, организованное на коллективной форме собствен-
ности. Теоретически выдвигалось и обосновывалось утверждение о том, 
что в отраслях промышленности наиболее эффективной является форма 
государственных предприятий, а коллективным формам собственности 
отводились сельское хозяйство, сфера торговли и  обслуживания. Кон-
кретные формы предприятий были весьма разнообразны – от хозрасчет-
ных участков до многофункциональных комбинатов в промышленности 
и от артелей до колхозов и потребительских обществ в сфере коллективной 
собственности.

Существование различных форм было обусловлено либо спецификой 
деятельности, либо ограниченным сроком существования, либо особен-
ностями технологии производства отдельных видов продукции. Внутри 
одной отрасли или крупного промышленного объединения могли соз-
даваться предприятия, формы которых обуславливались требованиями 
концентрации или специализации производства.
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В обществе рыночной экономики существующие формы собственности 
также можно разделить на две основных – государственную и частную 
(причем, на наш взгляд, понятие частной собственности довольно условно: 
большая часть действующих в настоящее время предприятий относится 
к акционерным обществам или обществам с ограниченной ответственно-
стью, то есть олицетворяет коллективную собственность). Различия между 
формами обуславливаются вариантом объединения капитала участников 
и степенью ответственности каждого из них.

После вступления в законную силу Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) экономическим субъектам была предоставлена 
возможность широкого выбора организационной формы. В ГК РФ прове-
дено разделение на коммерческие и некоммерческие организации. К числу 
коммерческих отнесены:

1) хозяйственные общества и товарищества;
2) полное товарищество;
3) товарищество на вере;
4) общество с ограниченной ответственностью;
5) общество с дополнительной ответственностью;
6) акционерное общество;
7) производственный кооператив;
8) государственные и муниципальные унитарные предприятия;
9) унитарное предприятие, основанное на  праве хозяйственного ве-

дения;
10) унитарное предприятие, основанное на  праве оперативного уп- 

равления (казенное предприятие).
К числу некоммерческих относятся:
1) потребительский кооператив;
2) общественные организации и объединения;
3) религиозные организации и объединения;
4) фонды;
5) учреждения;
6) ассоциации;
7) союзы.
Иные наименования предприятий и организаций отражают особен-

ности их экономического положения или особенности формирования 
организационных структур и распределения дохода и не являются само-
стоятельными. К числу таких форм можно отнести дочерние и зависимые 
общества, простое товарищество (совместная деятельность).
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Кроме того, в сельском хозяйстве большое количество сельскохозяй-
ственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах, ко-
торые следует считать организационно-правовой формой организации, 
занимающейся выпуском определенных видов продукции. Однако к пред-
принимательской деятельности личные подсобные хозяйства отношения 
не имеют, так как не выполняются два из четырех условий, обязательных 
для такой деятельности: производство не направлено на систематическое 
получение прибыли (излишки произведенной продукции могут реализо-
вываться, но речь может идти только об излишках – основной целью лично-
го подсобного хозяйства является удовлетворение потребностей участни-
ков этого хозяйства в отдельных видах сельскохозяйственной продукции). 
Такие хозяйства не подлежат обязательной государственной регистрации 
в качестве субъектов предпринимательства. Поэтому в дальнейшем, говоря 
о сельском предпринимательстве, мы не будем останавливаться на личных 
подсобных хозяйствах.

Специфика сельскохозяйственных предприятий такова, что за редким 
исключением сельское хозяйство является основной, если не единственной 
отраслью для поселковых муниципальных образований. В результате чего 
к организационно-производственной форме организаций предъявляются 
особенные требования.

Рассматривая такую организационно-правовую форму, как акционер-
ное общество, следует отметить, что с момента становления рыночной 
экономики произошел ряд изменений как в элементах функционирова-
ния данной формы хозяйствования, так и в экономической сущности его 
деятельности.

Понятие «акционерное общество», введенное в обиход в период возник-
новения рыночных отношений, подразумевало организацию, созданную 
по соглашению юридическими лицами и гражданами путем объединения 
их вкладов в целях осуществления хозяйственной деятельности.

Необходимо отметить ряд изменений в структуре управления акцио-
нерным обществом. Так, в начале 90-х годов предлагался следующий вари-
ант: высшим органом организации управления акционерным обществом 
является общее собрание акционеров. Руководство текущей деятельностью 
осуществляет исполнительный орган – правление, деятельностью которого 
руководит председатель. Контроль деятельности исполнительного орга-
на осуществляет наблюдательный совет акционерного общества. Данная 
трехзвенная структура управления являлась аналогом немецкой модели 
акционерного общества.
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В  отличие от  нее англо-американская модель предусматривает 
двухзвенную структуру управления – общее собрание и совет директоров 
или правление (при отсутствии наблюдательного совета). Российский За-
кон об акционерных обществах, пытаясь подражать американской модели, 
одновременно оставаясь в рамках классических конструкций, закрепил 
весьма странный «смешанный» вариант, при котором наблюдательный 
совет не только отождествлен с советом директоров, но и в определенной 
мере состоит из членов коллегиального исполнительного органа, что делает 
его существование в значительной мере неоправданным.

Наряду с акционерными обществами в РФ возникла и такая организа-
ционно-правовая форма, как общество с ограниченной ответственностью. 
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 
общество с разделенным на доли участников уставным капиталом, участ-
ники которого не несут личной (имущественной) ответственности по его 
долгам.

С 90-х годов прошлого века организационно-правовая структура об-
щества с ограниченной ответственностью не претерпела значительных 
изменений. Как и в момент становления рыночной экономики, обще-
ством с ограниченной ответственностью признается организация, соз-
данная по соглашению юридическими лицами и гражданами, ведущая 
совместную хозяйственную деятельность на основе объединения их вкла-
дов в уставный фонд, разделенный на доли (размер которых определяется 
учредительными документами) и несущая ответственность по обязатель-
ствам только в пределах своего имущества.

Широкое распространение в конце 80-х годов XX века получили такие 
организационно-правовые формы, как производственные и потребитель-
ские кооперативы. Действующее законодательство своеобразно разделило 
кооперативы на различные группы. Так, производственные кооперативы 
разделены на сельскохозяйственные и остальные кооперативы, которые 
регулируются различными Федеральными законами. При этом законом 
«О сельскохозяйственной кооперации» регулируется также деятельность 
и потребительских кооперативах. Создание потребительских кооперати-
вов вне сельского хозяйства законодательством не предусмотрено. Отдель-
но выделяются кредитные кооперативы, деятельность которых регулирует-
ся соответствующим Федеральным законом.

Производственный кооператив наряду с товариществами и обществами 
представляет собой корпорацию, то есть организацию, создаваемую на на-
чалах членства. Однако в отличие от товариществ и обществ кооперативы 
основаны в большей мере на личном трудовом участии в деятельности орга-
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низации, чем на имущественных вкладах. Соответственно, и распределение 
дивидендов осуществляется в производственных кооперативах главным об-
разом пропорционально трудовому участию, а не имущественным вкладам.

Кооперативные принципы организации совместной хозяйственной 
деятельности в большей мере соответствуют особенностям сельскохозяй-
ственного и ряда видов промышленного производства, нежели искусственно 
навязываемая законодательством о приватизации в качестве универсальной 
акционерная форма (неслучайно как это законодательство, так и ранее дей-
ствовавший закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 
1990 года отвергали кооперативную форму коллективного предприниматель-
ства, по сути возрожденную новым Гражданским кодексом).

В свою очередь, понятие такой организационно-правовой формы, как 
потребительский кооператив, с момента становления рыночной эконо-
мики претерпело значительные изменения. Ранее под потребительским 
кооперативом подразумевалась общественная организация граждан, про-
живающих или работающих на определенной территории, добровольно 
объединившихся на основе, как правило, одинакового финансового уча-
стия для удовлетворения преимущественно собственных потребностей 
в товарах и услугах.

Отдельно необходимо отметить что имеющиеся в данный момент ор-
ганизационно-правовые формы малого предпринимательства, такие как 
товарищества, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, свое развитие получили уже в более поздние периоды 
становления рыночной экономики. Первоначально же были обозначены 
только общие черты субъектов малого предпринимательства. Одни из них 
позднее были включены в соответствующий Федеральный закон, другие так 
и не воплотились в жизнь.

Изначально под «малым предприятием» понималось предприятие 
на базе любой формы собственности с ограниченным числом работников, 
пользующееся рядом налоговых и других льгот. Учредителями его могли 
быть государственные органы, предприятия и организации, отдельные 
граждане и семьи. Максимально возможное число работников предпола-
галось установить в зависимости от сферы деятельности в пределах от 200 
в промышленности и строительстве до 15 в торговле и общественном пи-
тании.

В качестве организационно-правовых форм малого предприниматель-
ства можно отметить следующие:

1. Товарищество – это юридическое лицо, участники которого в соот-
ветствии с  заключенным между ними договором занимаются предпри-
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нимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.

2. Индивидуальные предприниматели  – это физические лица, заре-
гистрированные в  установленном порядке и  осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 
физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск деятель-
ность, направленную на  систематическое получение дохода от  оказания 
платных услуг.

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство  – это объединение граждан, 
связанных родством и  (или) другим свойством, имеющих в  общей соб-
ственности имущество и совместно осуществляющих производственную 
и иную хозяйственную деятельность (производство, переработка, хране-
ние, транспортировка и  реализация сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии.

Таким образом, поскольку трансформации организационно-правовых 
форм хозяйствующих субъектов происходили под воздействием различных 
социально-экономических факторов, то их изучение позволяет выявить 
данные факторы, оценить сильные и слабые стороны различных органи-
зационно-правовых форм и в итоге определить закономерности их даль-
нейшего развития.

Рассматривая акционерные общества, необходимо отметить, что дан-
ная организационно-правовая форма ориентирована в первую очередь 
на привлечение инвестиций широкого круга лиц с помощью эмиссии ак-
ций. Однако в российской действительности данный инструмент доступен 
только незначительному количеству крупных компаний, действующих 
в основном в области естественных монополий. Причем миноритарные 
держатели акций даже этих компаний очень редко получают какую-либо 
выгоду, так как распределение прибыли в данных структурах осуществля-
ется теневым способом среди небольшой группы крупных собственников. 
Что же касается среднего бизнеса, то там эмиссия акций общества (что 
является основным преимуществом данной организационно-правовой 
формы) осуществляется крайне редко.

Рассматривая такую организационно-правовую форму, как общество 
с ограниченной ответственностью, стоит отметить, что она является самой 
распространенной на сегодняшний день среди хозяйствующих субъектов.

В свою очередь, производственные кооперативы в настоящее многими 
воспринимаются как пережиток советского строя, хотя данная форма ши-
роко применяется в мировой практике (например, в Израиле, Финляндии 
и т. д.). При этом в сельском хозяйстве она является приоритетной по ряду 
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причин. Вместе с тем существенным недостатком производственного ко-
оператива является фактическая невозможность реализации собственни-
ками своих долей. Также невозможно привлекать прямые инвестиции, 
соответственно, и в финансово-промышленные группы кооператив войти 
также не может. Все это предопределяет сложность привлечения допол-
нительных средств и препятствует увеличению масштабов деятельности.

Что же касается малых форм собственности, то они рассчитаны на де-
ятельность с минимальным привлечением наемных работников. Это вос-
требовано в сфере услуг и розничной торговли, но абсолютно неприемлемо 
для производства товаров.

Сложившиеся в течение нескольких веков многочисленные подходы 
и взгляды в сфере определения системы организационно-правовых форм 
деятельности в общественном воспроизводстве и сельском хозяйстве по-
казывают довольно низкую эффективность управления и несоответствие 
их реальности. На практике сложились три группы организационно-пра-
вовых форм деятельности:

1) субъекты управления, образующие структуры управления (организа-
ционно-правовыми формами) по отраслям, регионам, территориям, орга-
низациям и управляющие ими;

2) субъекты управления, образующие организационно-правовые формы 
по хозяйственной и иной деятельности;

3) субъекты управления, осуществляющие контроль над хозяйственной 
и иной деятельностью субъектов организационно-правовых форм.

Первая и третья группы формируются на основе сложившегося опы-
та (линейные, штабные и т. д.), субъективно-договорных представлений, 
идеологических и классово-политических целей, интересов и задач эли-
ты общества. Вторая группа формируется на основе накопленного опы-
та (линейные, штабные и т. д.), технологических циклов хозяйственной 
деятельности, концентрации, специализации, кооперации производства 
(масштабов деятельности) и собственных субъективных представлений. 
Первая и третья группы организационно-правовых форм предопределяют 
правовой статус, основные направления деятельности, осуществляют кон-
трольные функции. На всех этапах процесса и технологии их деятельности 
присутствует преимущественно субъективно-договорной характер выра-
ботки, принятия и реализации управленческих решений.

Подобное обусловлено тем, что в теории, методологии и практике пре-
имущественно оценивают состояние и перспективы развития системы ор-
ганизации и правовой регламентации с субъективно-договорных позиций 
и методом проб и ошибок, не связывая рациональное решение выделенной 
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проблемы с совокупностью объективных всеобщих и социально-экономи-
ческих законов, объективным механизмом развития общественного вос-
производства, сложившейся специализацией и кооперацией по уровням 
хозяйствования.

Обобщение накопленного отечественного и зарубежного опыта по вы-
деленной теме за достаточно продолжительный период (последние 100 лет) 
позволил нам выявить ряд существенных недостатков, а также определить 
основные направления переоценки и разработки более рационального 
подхода к формированию организационно-правовых структур и опреде-
лению их правового статуса:

1) исследования ведутся в  условиях высокой степени неопределен-
ности, частичного познания, на  субъективно-договорной основе в  ходе 
выработки, принятия и  реализации управленческих решений при фор-
мировании организационно-правовых структур, содержания и правового 
статуса деятельности систем и подсистем управления, а потому большин-
ство из  проводимых мероприятий имеют фрагментарный, статический 
и недостаточно обоснованный характер;

2) исходными началами таких разработок служат частичные знания 
о  предмете и  объекте управления, субъектно-объектных отношениях, 
субъективно-договорные, как правило, неполные представления лиц, вы-
рабатывающих и  принимающих решения по  определению организаци-
онно-правовых форм, функций, видов деятельности и в целом о системе 
управления по уровням хозяйствования;

3) характерным является использование недостаточно разработанных 
и неадекватных действительности теорий, методологических инструмен-
тов и практик, ориентированных на давно устаревшее ручное управление;

4) по  существу, полностью не  учитываются объективные начала об-
щественного воспроизводства, действие совокупности всеобщих и  со-
циально-экономических законов развития человека-общества в природе 
по уровням хозяйствования;

5) система госуправления и  выделенные организационно-правовые 
формы нормативно закрепляют систему ложных целей, принципов, кри-
териев и  показателей оценки деятельности хозяйствующих субъектов 
в виде цены, прибыли, в  косвенных субъективных единицах измерения  
в рублях/валюте, денежной заработной плате, ложные движущие силы, 
предусматривающие развитие конкуренции – расхищение накопленной 
энергии в пространство и т. п.;

6) более того, система государственного управления и организацион-
но-правовые формы ориентируют на  тупиковое развитие России в  виде 
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непрекращающихся научно необоснованных перестроек, реформ, модер-
низаций путем частичного усовершенствования экстенсивного воспро-
изводства, устаревших технологий (более 50 лет), древних ручных систем 
управления, веками устаревших производственных и  надстроечных от-
ношений, разрушения передовой системы образования, медицинского 
обслуживания, обеспечивая в совокупности массовые потери в экономи-
ке, обществе, общем и профессиональном образовании, культуре, науке, 
потери природных ресурсов страны даже больше, чем во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов с фашистской Германией.

Указанная тенденция продолжается и в настоящее время. Выделенные 
недостатки обычно основываются на рассмотрении авторами исследова-
ния множества субъективных определений и социально-психологических 
точек зрения по данному вопросу. А сформулированные умозаключения 
по ним в виде фрагментарных, частичных знаний и дополнений к опреде-
лению выдаются за научный вклад. С точки зрения науки и практики, обще-
известно, что это есть схоластика и информационный шум, сдерживающие 
реальный прогресс общества, экономики, науки, которые не имеют ничего 
общего с развитием теории, методологии и практики. Критическую оценку 
подобным исследованиям Д. М. Кейнса, основателя кембриджской школы, 
и аналогичным подходам его многочисленных последователей дал в свое 
время В. В. Леонтьев. Но, к сожалению, схоластическое направление стало 
характерным для многих современных учебников, статей, «фундаменталь-
ных» трудов, диссертаций по экономике и управлению. В результате сфор-
мированные таким путем структуры управления на практике страдают 
постоянными сбоями и системными кризисами по всем сферам и уровням 
хозяйствования, резкими спадами и очень низкими темпами роста, преи-
мущественно стоимостного характера за счет инфляционных изменений.

Наряду с названным повсеместно распространенным в настоящее вре-
мя опытом имеет место более перспективный альтернативный подход 
к решению задач по кардинальному повышению эффективности управле-
ния путем создания более адекватной системы и структуры организаци-
онно-правовых форм жизнедеятельности человека-общества в природе 
на основе учета действия расширенной совокупности всеобщих и соци-
ально-экономических законов развития, повсеместного использования 
системно-целостной междисциплинарной методологии – полного знания 
структуры, содержания, объективного механизма развития и механизма 
рационального управления развитием по уровням хозяйствования в эко-
номике, науке, технологиях, системе воспитания, общем и профессио-
нальном образовании кадров всех категорий, производственных и над-
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строечных отношениях, практике жизнедеятельности всего населения 
России. Это, в свою очередь, предполагает необходимость рассмотрения 
объективной структуры, содержания, функций, закономерностей развития 
общественного воспроизводства и его звеньев.

Сельское хозяйство является одним из ключевых звеньев общественно-
го воспроизводства. Данная сфера, имея относительную самостоятельность, 
как и другие сферы хозяйствования, всецело обусловливается обществен-
ным производством, совокупностью всеобщих и социально-экономиче-
ских законов развития человека-общества в природе. Также следует пом-
нить, что организационно-правовые формы развития аграрного сектора 
имеют единую объективную основу, обусловливающую определенную 
вертикально-горизонтальную структуру, функции, правовой статус, на-
правления, пути, формы и методы взаимодействия субъектов и объектов 
в процессе их воспроизводства по уровням хозяйствования.

В единой системе жизнедеятельности человека-общества в природе 
первична система «природа – общество – человек»; вторично обществен-
ное воспроизводство и экономика; на третьем месте – система государ-
ственного и хозяйственного управления, организационно-правовые фор-
мы по уровням хозяйствования; на четвертом – система права и правовая 
регламентация деятельности организационно-правовых структур в при-
роде и общественном воспроизводстве по уровням хозяйствования и т. д. 
Все они органически взаимосвязаны по вертикали и горизонтали (прямая 
и обратная связь) в определенной социально-экономической форме осу-
ществления совокупности производственных, организационных, эколо-
гических, правовых и иных надстроечных отношений. В свою очередь, все 
названные звенья имеют общую для них систему общественного воспроиз-
водства и характеризуются единой объективной совокупностью воспроиз-
водственных циклов по уровням хозяйствования, отражающих эволюцию 
жизнедеятельности человека-общества в пространстве и времени как от-
крытую, динамическую систему, обусловленную внешним и внутренним 
воздействием совокупности всеобщих и социально-экономических зако-
нов развития человека-общества в природе.

В ходе общественного воспроизводства каждая из отраслей и их звеньев 
имеет относительную самостоятельность и потому оказывает позитивное, 
нейтральное или негативное воздействие на весь процесс жизнедеятель-
ности человека-общества в природе. Причем по мере развития специа-
лизации и кооперации общественного воспроизводства роль и значение 
каждого звена постоянно изменяются. В сложившихся условиях эконо-
мика, государство, государственное и хозяйственное управление, система 
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права, их организационно-правовые формы, к сожалению, стали де-факто 
чрезмерно самостоятельными и потому довольно часто и активно влия-
ют с позиций своих целей, интересов, потребностей, возможностей даль-
нейшего собственного роста преимущественно элиты государственного 
и хозяйственного аппарата на весь процесс общественного воспроизвод-
ства в регионах без учета действия всеобщих и социально-экономических 
законов развития. Все это приводит к негативным последствиям в виде 
структурных, функциональных и содержательных несоответствий и значи-
тельных потерь в темпах роста, в выборе рациональных форм, в превалиро-
вании фрагментарных, частичных подходов к развитию производительных 
и потребительных сил, производственных и надстроечных отношений, 
в дестабилизации социально-экономического и научно-технологического 
прогресса, снижении качества жизни 96 % населения страны.

Общественное воспроизводство охватывает все стороны жизнедеятель-
ности общества. Это есть форма его социально-экономического существо-
вания и развития в природе. Без непрерывного производства общество 
не может существовать. Экономическая основа общественного воспроиз-
водства служит фундаментом, обеспечивающим жизнедеятельность на-
селения и его среды обитания. От нее зависит социально-экономическое, 
социально-культурное, духовно-нравственное, научное, производственное, 
экологическое состояние, уровень качества жизни всего населения страны.

Общественное воспроизводство охватывает производительные и потре-
бительные силы, рабочую силу, орудия труда, предметы труда, средства тру-
да, средства удовлетворения личных общественных потребностей в виде 
производительных и  потребительных благ и  услуг, производственных 
и надстроечных отношений, внутренних и внешних связей и взаимодей-
ствий. Совокупность орудий, предметов, средств труда образует основные 
средства производства, хозяйственные коммуникации, результаты труда – 
готовую продукцию. Рабочая сила (кадры) является определяющей в любой 
отрасли, сфере и при любом строе. Их воспроизводство обеспечивается 
системой производства потребительных благ и услуг, условиями кругоо-
борота финансов, сбора и размерами налогов, государственных дотаций, 
господдержки и т. д.

Кроме того, экономическую основу составляют производственная 
инфраструктура и инфраструктура среды обитания населения – жилье, 
коммунально-бытовые коммуникации, дороги, общественный и личный 
транспорт, здания и сооружения культурного и экологического назначе-
ния, детские сады, больницы, культурно-оздоровительные центры, школы, 
библиотеки, театры, музеи, парки, заповедники, школы, профессиональ-
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но-технические училища, техникумы, колледжи, вузы, НИИ, академия 
наук.

Наряду с отмеченной структурой в литературе и на практике известна 
и иная экономическая структура общественного производства – по уров-
ням хозяйствования. К ним относится воспроизводство на уровне:

1) всего общества (национальной экономики в целом);
2) отрасли;
3) предприятия;
4) отдельного работника – семьи.
Имеет место также воспроизводство на  уровне мирового сообще-

ства. Однако определяющей здесь является национальная экономика. 
Соответственно, выделяют производительные и потребительные силы 
каждого уровня хозяйствования. Одновременно имеет место структура 
форм собственности на основные средства производства: общественная 
(сейчас государственная и муниципальная) собственность, монополисти-
ческая частная собственность, смешанные формы собственности (госу-
дарственно-частная), частная собственность крупного, среднего, малого 
бизнеса и личная собственность физических лиц. Особое место занимает 
собственность на основные средства производства – землю и природные 
ресурсы. В теории и практике распространены два основных положения. 
Во-первых, земля может и должна быть приватизирована. Во-вторых, 
земля как основное средство производства принадлежит всему обществу, 
существующим и будущим поколениям. Никто не имеет права в частном 
порядке владеть, пользоваться и распоряжаться в личных целях и лишь 
по своему усмотрению землей и природными ресурсами общества и тер-
риториальных сообществ, тем более представители иностранных госу-
дарств.

Исходя из приведенных концептуальных положений следует соответ-
ствующая практика. В первом случае земля и природные ресурсы становят-
ся объектами спекулятивных махинаций и инсинуаций экономического, 
политического, идеологического, нравственного и иного порядка. В Рос-
сии характерным всегда был второй вариант теории и практики. Только 
в период развала СССР и настоящее время государственные структуры по-
чему-то незаконно стараются распродать через подставные предприятия 
землю и природные ресурсы различным иностранным фирмам и физи-
ческим лицам. Хотя в ряде европейских государств продавать недвижи-
мость и землю иностранцам категорически запрещается. Думается, что 
это вполне разумно со всех сторон. Отмеченное означает, что государство 
задумывается и беспокоится о будущих поколениях страны.
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В свою очередь, производственные отношения отражают взаимодей-
ствие рабочей силы (кадров) со средствами производства. Без человека 
любые средства производства будут безжизненными и не смогут функ-
ционировать в направлении, отвечающем интересам и потребностям об-
щества. Человек со своей физической и духовной способностью к труду 
является главной производительной силой любого общества. Тем не менее 
практикой несколько тысяч лет назад избрана религиозно-политическая 
дискриминационно-деградационная исходная модель жизнедеятельности 
человека-общества в природе, которая исторически и фактически посто-
янно модифицируется, предопределяя все аспекты и сферы развития об-
щества, экономики, науки, практики, производственных и надстроечных 
отношений в обществе к человеку и природе.

К производственным относятся отношения производства, распреде-
ления, обмена, потребления. Названные отношения в совокупности об-
разуют цикл, который непрерывно повторяется, а отдельные группы про-
изводственных отношений – соответствующие фазы движения (развития) 
общества. Данный цикл и фазы воспроизводства являются определяющими 
для всех уровней хозяйствования. Они опосредуют и пронизывают сверху 
донизу всю систему не только производственных, но и иных (в том чис-
ле надстроечных) отношений. Остановка или задержка движения на ка-
кой-то фазе непосредственно приводит к проблемам, кризисам и катастро-
фе жизнедеятельности общества. Отсюда возникает объективная необходи-
мость в производстве и постоянном наличии необходимого и достаточного 
количества продуктов питания, одежды, соответствующих орудий труда, 
средств, предметов производства и самих производств, иных жизненно 
необходимых и достаточных условий для создания общественного про-
дукта, обеспечивающего все потребности, непрерывное развитие обще-
ства и каждого человека в расширенном масштабе. В этом суть и смысл 
жизнедеятельности любой цивилизации. Производственные отношения 
обусловливаются исходной моделью жизнедеятельности и уровнем разви-
тия производительных сил, но они имеют также относительно самостоя-
тельный характер. И в этом смысле производственные отношения трояко 
воздействуют на развитие производительных сил: позитивно, нейтрально 
или негативно.

Наряду с производственными отношениями имеют место и надстроеч-
ные. К ним относятся духовно-нравственные (знание системы всеобщих 
и социально-экономических законов развития человека-общества в приро-
де), социально-культурные, организационные (отношения системы управ-
ления), правовые, политические, отношения мировоззрения, морали, иде-
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ологии и т. п. Они также предопределяются названной исходной моделью 
жизнедеятельности. Причем первые две группы отношений характеризуют 
наиболее устоявшиеся в обществе традиции, обычаи, обеспечивающие 
устойчивость и  надежность жизнедеятельности всего населения. Они, 
как и производственные отношения, имеют объективно-субъективную 
природу и оказывают троякое воздействие на производство: позитивное, 
нейтральное или негативное.

Организационные отношения и системы управления, по большому 
счету, призваны упорядочивать развитие общества, производительных 
и потребительных сил, производственных и надстроечных отношений 
путем улучшения бюджета используемого рабочего и свободного времени, 
обеспечивая увеличение доли полезных и уменьшение доли бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов; оптимизировать потоки и процессы 
движения всех ресурсов и результатов деятельности участников обществен-
ного производства, достигая расширенное общественное воспроизводство 
по уровням хозяйствования в наиболее рациональных социально-эконо-
мических формах. Соответственно, системы управления и организацион-
но-правовые формы как разновидность надстроечных и социально-эконо-
мических отношений также оказывают троякое влияние на производство – 
позитивное, нейтральное или негативное.

Особая роль отводится правовым отношениям, которые закрепляют 
в нормах права статус субъектов и объектов отношений – функции, правила 
поведения, дозволения и запрещения деятельности участников общества. 
Однако они в современных условиях зачастую имеют субъективно-по-
литическую, социально-классовую природу и нередко вносят состояние 
неопределенности, а порой и хаоса в систему производства, управления, 
правового регулирования, в социально-культурные, духовно-нравственные 
и социально-экономические отношения. На практике такое положение 
выражается в несоответствии и противоречиях различных нормативных 
актов, принимаемых по уровням хозяйствования реальной действитель-
ности, действию всеобщих и социально-экономических законов развития 
человека-общества в природе. Эти отношения также могут влиять позитив-
но, нейтрально или негативно. Их выполнение обеспечивается силой госу-
дарства. Отсюда закрепление правовых отношений, не соответствующих 
объективным закономерностям, тенденциям развития общества и про-
изводства нередко служит причиной возникающих противоречий и важ-
нейшим недостатком в развитии жизнедеятельности общества по уровням 
хозяйствования. В условиях государственного монополизма, к сожалению, 
система права направлена на обеспечение целей, интересов, потребностей 
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и возможностей роста преимущественно национальных и транснацио-
нальных элит в соответствие с принятой исходной религиозно-политиче-
ской деградационной моделью.

Что касается отношений идеологии, мировоззрения, морали, социаль-
но-экономической политики, религии, то они, как и право, имеют двой-
ные/тройные стандарты, формируются преимущественно элитой общества 
и служат для нее источником властного воздействия на простой народ.

Важнейшими структурными экономическими элементами обществен-
ного производства являются предприятия (хозяйственные организации) 
и их основные и вспомогательные фонды, средства производства – здания, 
сооружения, станки, оборудование, машины, механизмы, земля; оборотные 
средства (фонды), сырье, материалы, водные, энергетические и топливные 
ресурсы, заработная плата кадров – руководителей, специалистов, рабочих, 
служащих, финансы, ценные бумаги. Основными здесь, как и всегда, яв-
ляются, кадры всех категорий, их профессиональный, духовно-нравствен-
ный, моральный и социально-культурный уровень, мировоззрение, трудо-
вые ресурсы, население качество жизни. Существует объективный закон 
опережающего развития рабочей силы (социально-культурной, общеобра-
зовательной и профессиональной подготовки кадров, здоровье нации, ка-
чества жизни населения) по сравнению с развитием орудий труда, средств 
труда, производственными и надстроечными отношениями. При отста-
вании уровня развития кадров наблюдаются неэффективная организация 
и нерациональное использование орудий, предметов и результатов труда, 
природных условий, земельных богатств, да и самих кадровых ресурсов. 
Имеют место нерациональное использование в отношениях и острые про-
тиворечия в обществе. Опережающее общее и профессиональное развитие 
качества жизни является объективным залогом эффективной организации 
труда, бережного отношения к природе, средствам производства, а между 
членами общества – установлению комфортных человеческих отношений 
социально-культурного, духовно-нравственного и иного порядка, здорово-
го образа жизни, исключающего преступные проявления и экстремизм.

Непрерывное функционирование производительных и потребительных 
сил, производственных и надстроечных отношений призвано обеспечить 
непрерывное расширенное – простое – деградационное (сокращенное) 
развитие общества, производства по уровням хозяйствования, соответ-
ствующее поддержание производственной и непроизводственной инфра-
структуры, удовлетворение потребностей общества и каждого человека. 
При остановке или сбоях данного непрерывного процесса соответственно 
возникают нарушения в развитии общества, наблюдаются различного рода 
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экономические, социальные, политические явные и скрытые диспропор-
ции и противоречия, которые приводят к отрицательным для общества 
и среды обитания последствиям. Все это проявляется в структуре бюджета 
социального времени (выполненной работы в рабочее и свободное время), 
которое имеет социально-экономическую форму: долю полезных, беспо-
лезных, вредных, потерь затрат-результатов, резервов по названной струк-
туре затрат-результатов. Иных форм структуры бюджета социального рабо-
чего и свободного времени – выполненной работы обществом по уровням 
хозяйствования нет. В свою очередь, все это может и должно измеряться 
непосредственно в кВт/ч.

Исходя из анализа была выявлена сущность общественного воспроиз-
водства, которая представляет собой объективную систему структуриро-
ванных циклов и фаз развития, характерных для любых способов и типов 
производства. Причем все виды воспроизводственных циклов взаимос-
вязаны по вертикали и горизонтали по уровням хозяйствования и фазам 
циклов, имеют относительную самостоятельность, общность и особенно-
сти в содержании применительно к конкретному человеку, предприятию, 
отрасли, региону и обществу.

Циклы и фазы движения (развития) социально-экономических явлений 
и процессов (общества и его структурных элементов) позволяют:

1) наглядно видеть повторяемость процессов, определять объектив-
ную практику движения ресурсов во  времени и  пространстве по  фазам 
циклов общественного воспроизводства;

2) вести исследования и разработки в условиях полного знания (опре-
деленности) структуры и содержания жизнедеятельности, наиболее при-
емлемых технологических, организационных, правовых форм по  их  оп-
тимизации последовательности и  взаимосвязи фаз движения потоков 
по каждому уровню хозяйствования и в совокупности;

3) осознанно ставить вопросы перед теорией и практикой управления 
относительно определения рациональных количественных и  качествен-
ных характеристик, соотношений процессов-потоков каждой фазы вос-
производства по каждому уровню хозяйствования;

4) исключить многократное дублирование в исследованиях выделен-
ной социально-экономической и иных проблем;

5) выработать универсальную динамическую социально-экономиче-
скую модель высокоэффективного развития потоков и  управления кон-
кретным процессом, а  с  ними определить рациональные организацион-
но-правовые формы, их  правовой статус по  уровням хозяйствования в 
единой системе общественного воспроизводства.
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Организационно-правовые формы представляют собой основные виды 
хозяйственных общностей, установленные государством для обеспечения 
социально-экономического взаимодействия с внутренней и внешней сре-
дой участников общественного воспроизводства и субъектов управления 
по уровням хозяйствования, направленных на обеспечение объективных 
целей и смысла жизнедеятельности человека-общества в природе.

Из анализа приведенной таблицы следует концептуальный вывод о том, 
что объективная структура и содержание организационно-правовых форм 
деятельности сельскохозяйственных организаций и их вертикально-го-
ризонтальная иерархия в общественном производстве обусловливаются 
данной динамической системой воспроизводственных циклов по уровням 
хозяйствования. Дополнение представленной системы циклов необходи-
мыми и достаточными междисциплинарными методологическими ин-
струментами, системно-целостным уровнем познания, социально-эконо-
мическими инвариантами, адекватными социально-экономическими мо-
делями по уровням хозяйствования, концептуальной матрицей всеобщего 
развития и рационального управления развитием общественного воспро-
изводства по уровням хозяйствования и другими позволит на модельном 
уровне определить наиболее приемлемые организационно-правовые фор-
мы и правовой статус их деятельности в сфере аграрного производства 
с учетом действия совокупности объективных всеобщих и социально-эко-
номических законов.

В ходе общественного воспроизводства создается совокупный продукт, 
являющийся экономической основой дальнейшего развития населения 
страны, общественного производства и государства. Он представляет собой 
совокупность произведенных материальных благ и услуг за определенный 
промежуток времени, как правило, за год. Совокупный валовой продукт 
имеет натуральное и стоимостное выражение. Он производится для обе-
спечения жизнедеятельности всех слоев населения: рождения и развития 
детей (дошкольное и школьное воспитание), профессионального образо-
вания, студентов средних и высших учебных заведений, содержания госу-
дарственного аппарата, армии, флота, обеспечения безопасности страны, 
условий жизни и деятельности всего населения, содержания пенсионеров, 
больных, заключенных, а также создания страхового резерва от стихийных 
бедствий и непредвиденных расходов, для развития промышленности, 
всех регионов, отраслей и сфер производства, науки и общества. В основе 
его разделения лежит совокупность всеобщих и социально-экономиче-
ских законов развития человека-общества в природе в конкретных исто-
рических условиях. До недавнего времени ни в одном школьном или ву-
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зовском учебнике по физике, химии, общественным наукам, в том числе 
экономике, не давался необходимый и достаточный перечень всеобщих 
и социально-экономических законов развития человека-общества в при-
роде, которые необходимо учитывать в управлении. Впервые этот вопрос 
поставил П. Г. Кузнецов, затем это направление получило развитие в на-
ших разработках по системно-целостной междисциплинарной методо-
логии и ее использованию в практике. К такой совокупности всеобщих 
законов, характеризующих открытые системы, в том числе общественное 
воспроизводство, на наш взгляд, относятся всеобщий закон сохранения 
полной мощности, всеобщий закон золотого сечения, всеобщий закон 
сохранения кинетронного импульса, всеобщий закон сохранения энерго-
информационного потенциала, которые определяют соотношение между 
долей материальных и иных благ и услуг, необходимых на простое (среднее 
прогрессивное) воспроизводство (необходимый труд и продукт) и долю для 
дальнейшего, расширенного воспроизводства (прибавочный продукт). Это 
соотношение обосновывает деление совокупного общественного продук-
та по уровням хозяйствования соответственно порядка 62 % для простого 
воспроизводства и 38 % для дальнейшего расширенного воспроизводства 
в экстенсивной, интенсивной или современной инновационной социаль-
но-экономической форме.

Минимальная, средняя и максимальная граница удовлетворения об-
щественных потребностей рассчитывается не по современным субъектив-
но-договорным методикам прожиточного минимума или минимальной 
заработной платы, минимальной потребительской корзины, минимальной 
пенсии и т. д., а на основе научно обоснованных методик определения 
совокупных общественных потребностей населения по возрастным кате-
гориям, состоянию здоровья с учетом действия всеобщих и социально-эко-
номических законов развития человека-общества в природе. Отмеченные 
положения имеют методологическое значение для разработки концепции 
стратегического развития сельского хозяйства России и формирования ра-
циональной вертикально-горизонтальной системы организационно-пра-
вовых форм субъектов аграрного производства.

Совокупный валовой продукт призван обеспечивать воспроизводство 
всех потребностей общества и развивать их. При расхождении совокуп-
ного валового продукта с общественными потребностями он может иметь 
неадекватную натурально-вещественную структуру, не соответствующую 
закономерностям и тенденциям развития общества, не обеспечивающую 
безопасное, устойчивое и надежное развитие всех членов общества. Совре-
менный валовой общественный продукт России по своей структуре не со-
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ответствует общественным потребностям населению страны. Отмеченное 
характерно, к сожалению, для всех отраслей и сфер жизнедеятельности. Это 
связано с действующей дискриминационно-деградационной исходной 
моделью развития и означает, что состояние общества является неустой-
чивым, зависящим от внешнего рынка и внешней политики зарубежных 
стран.

В настоящее время в России, как показывает статистика, наблюдаются 
постоянное снижение уровня качества жизни 96 % населения страны и со-
ответствующее незаконное обогащение национальной и международной 
государственно-монополистической элиты.

Поэтому можно отметить, что в настоящее время в России экономиче-
ской основой общества являются непрерывное производство, распределе-
ние, обмен и потребление общественного продукта по сферам, отраслям 
и уровням хозяйствования, обеспечивающее простое, расширенное или 
деградационное воспроизводство, соответствующее исходной модели жиз-
недеятельности.

Общие объемы производства совокупного валового продукта страны 
за последние 29 лет сократились по отдельным отраслям и наименова-
ниям продукции в 4–10 и более раз. Более 2500 уникальных технологий 
и производств государством были просто ликвидированы в ходе «рефор-
мирования» промышленности, сельского хозяйства и других сфер жиз-
недеятельности общества. Современная практика наглядно показывает, 
что если не иметь и не развивать свое инновационное сельское хозяйство, 
промышленность и другие сферы материального и социально-культур-
ного производства, то российское общество будет платить в 8–12 и более 
раз дороже за зарубежные продукты питания, промышленную продук-
цию и услуги, чем за отечественные. Это означает, что население Рос-
сии, по существу, сейчас содержит и обеспечивает развитие зарубежных 
предприятий сельского хозяйства, промышленности, других сфер произ-
водства и услуг, их армии и государственные аппараты. Такая политика 
является тупиковой и противоречит коренным национальным целям, 
интересам, потребностям и возможностям роста всего населения России. 
В результате в нашей стране необоснованно постоянно повышаются цены 
на сельхозпродукцию, услуги, промышленные товары личного и про-
мышленного назначения, многократно снизилась устойчивость рубля 
по отношению к иностранным валютам. Своей отечественной продукции 
просто не хватает по всем отраслям.

На уровне сферы производства, отрасли, региона, населенного пун-
кта, предприятия существуют свой цикл и фазы воспроизводства с учетом 
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цикла общества, своя структура, содержание, масштабы и особенности. 
Здесь также необходимо поддерживать определенные пропорции и со-
отношения, которые обеспечивают непрерывное устойчивое развитие 
и  социально-культурное производство в  прежних масштабах (простое 
воспроизводство), расширенное или сокращенное (деградационное).  
Для нормального общества целесообразным является расширенное вос-
производство. Но практика показывает, что деградационные тенденции 
почему-то превалируют во всех регионах страны. В настоящее время лишь 
14 регионов имеют положительное бюджетное сальдо. Остальные 75 реги-
онов России остаются дотационными.

Это достаточно репрезентативный показатель сущности перестройки 
проводимой тупиковой социально-экономической политики и стратегии 
развития государства за последние 29 лет. Приведенные данные по регио-
нам подтверждают влияние исходной модели «тиран – жертва» на общую 
негативную направленность развития основной части 96 % населения.

Следует отметить, что на каждом уровне хозяйствования имеют место 
свои жизненные циклы воспроизводства, которые состоят из соответствую-
щих стадий (фаз) движения и развития. Знание объективного жизненного 
цикла, фаз воспроизводства и скорости обращения во времени дает ключ 
к пониманию закономерностей развития основных факторов, к определе-
нию стратегии и тактики управления системой на основе всеобщих и со-
циально-экономических законов развития общества в природе, а также 
определять рациональные и нерациональные организационно-правовые 
формы и правовой статус деятельности сельхозпроизводителей.

Организационно-правовые формы деятельности агропредприятий 
при динамической модели их функционирования в сторону постоянно-
го социально-экономического роста предполагают в ходе нормативного 
закрепления их статуса однозначное и адекватное корректирование воз-
ложенных функций в направлении повышения качества, эффективности 
производства, улучшения структуры бюджета социального времени – уве-
личения доли полезных и уменьшения доли бесполезных, вредных, потерь 
затрат-результатов по уровням хозяйствования и повышения благосостоя-
ния трудовых коллективов субъектов хозяйствования. Предложенный аль-
тернативный подход, в отличие от действующей практики, предполагает 
нормативно-правовое закрепление трех принципов в статусе организаци-
онно-правовых форм-моделей:

1) принцип динамичности условий в позитивном направлении прак-
тики развития, дополняемой системой стимулов и преференций соответ-
ствующим субъектам хозяйствования;
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2) принцип государственного обеспечения и поддержки устойчивости 
производства за счет повсеместного внедрения инновационных разрабо-
ток в  развитие аграрных хозяйств и  при проявлении инициативы само-
стоятельного расширения статуса в  деятельности всех участников отно-
шений, не допускающей при любых измененных внутренних и внешних 
условиях (включая и форс-мажор) снижения объемов, эффективности, ка-
чества производства продукции и благосостояния трудовых коллективов;

Таким образом, экономическая основа общественного воспроизводства, 
действие совокупности объективных всеобщих и социально-экономиче-
ских законов, система воспроизводственных циклов по уровням хозяй-
ствования предопределяют структуру, содержание, внутренние и внешние 
условия, правовой статус функционирования системы управления и ор-
ганизационно-правовых форм деятельности субъектов государственного 
управления и сельхозпроизводителей.

Повсеместное использование системно-целостной методологии меж-
дисциплинарного познания и разработки выделенной проблемы создает 
возможность еще на модельном уровне определять наиболее рациональные 
динамические, а не статические, как сейчас, организационно-правовые 
формы, правовой статус и совокупность функций, направленных на посто-
янное внедрение инновационных разработок в практику жизнедеятельно-
сти сельских производств, обеспечивая в ближайшие 3–5 лет устойчивость 
и полную независимость от зарубежных поставщиков по продуктам пита-
ния, сырью, сельхозтехнике и технологиям.

Переход к смешанной экономике, провозглашенный в качестве ге-
нерального направления экономических реформ в России, объективно 
привел к децентрализации управления первичными звеньями народного 
хозяйства, не компенсировав этот процесс действием рыночных регуля-
торов. В итоге общественное производство утратило необходимую управ-
ляемость, накопило угрожающие деформации в своей структуре, снизило 
уровень экономической эффективности.

Одной из попыток систематизировать и оптимизировать управлен-
ческий процесс на предприятиях различных форм собственности было 
введение для коммерческих структур новых организационно-правовых 
форм, которые должны были не только предоставить предприятиям боль-
ше управленческой свободы и самостоятельности, но и дать возможность 
государству активно влиять через эти формы на различные стороны их хо-
зяйственной деятельности.

Активизация работы по совершенствованию организационно-право-
вых форм проводилась под знаком концепции реформирования предпри-
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ятий и иных коммерческих организаций, утвержденной правительством 
Российской Федерации от 30 октября 1997 г. № 1373 «О реформе предприятий 
и иных коммерческих организаций», которой определялись основные при-
оритеты и направления развития научного и производственного комплекса 
страны, а также совершенствованием форм и механизмов управления.

В то же время как явление, так и понятие «организационно-правовая 
форма» мало исследовалось правовой и экономической наукой. Это приво-
дит к тому, что многие хозяйствующие субъекты, организуя производство, 
выбирают ту или иную организационно-правовую форму без учета особен-
ностей каждой из них, а, главное – без учета той меры эффективности, от-
ветственности и риска, которую может обеспечить каждая из выбираемых 
форм. В итоге нередко возникают такие организационно-правовые формы 
производства, которые не просто не способствуют его эффективному раз-
витию, а сдерживают его.

В этих условиях большое значение приобретают научная оценка прак-
тики функционирования форм хозяйствования и их эффективности, обо-
снование целесообразности осуществления дальнейших преобразований 
и их направленность. Продолжаются дискуссии о критериях классифи-
кации различных организационно-правовых форм, оценки структурных 
изменений и определения эффективности тех или иных форм хозяйство-
вания, выбора стратегических направлений эффективного развития но-
вых организационно-производственных структур с учетом устойчивости 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.

Организационно-правовая форма (ОПФ) – это система организацион-
ных и правовых условий функционирования организаций, установленных 
законодательством и другими нормативными документами с целью упо-
рядочения их деятельности.

Каждый субъект хозяйственной деятельности отмечен особыми при-
знаками, сочетающими как экономические, так и организационные отно-
шения, обусловленные спецификой применяемых средств производства. 
Зафиксированное нормами права единство организационных и экономи-
ческих оснований деятельности хозяйствующих субъектов выступает как 
его организационно-правовая форма. Они дают возможность человеку, 
гражданину, коллективу, обрести официальный правовой статус хозяй-
ствующего субъекта, стать общественно признанным хозяйственником, 
предпринимателем.

В хозяйственной практике каждое предприятие осуществляет свою дея-
тельность в определенной организационно-правовой форме, которая фик-
сирует структуру собственности в экономике, определяя, образно говоря, 
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«правила игры», т. е. организацию и поведение предприятия в хозяйстве. 
Организационно-правовая форма – это законодательно оформленные пра-
ва и обязанности собственников предприятия.

Формы собственности и формы хозяйствования – понятия разнопоряд-
ковые, но не взаимоисключающие. Каждая форма хозяйствования отража-
ет определенный тип отношений собственности.

Создание предприятий в той или иной организационно-правовой фор-
ме регламентируется Гражданским кодексом РФ. Определенное много-
образие этих форм основывается на институте частной собственности. 
Обезличенная государственная форма собственности, которая преобла-
дала в условиях социалистического способа хозяйствования в нашей стра-
не, не позволяла в полную силу задействовать экономические интересы 
субъектов производственной деятельности. В то же время действующие 
на правовой основе организационно-правовые формы не создают требу-
емые условия гармонизации экономических интересов стейкхолдеров. 
Эффективное функционирование и развитие субъектов рынка, которыми 
являются те или иные фирмы, возможно в том случае, когда каждая катего-
рия заинтересованных лиц реализует свои экономические интересы, тем 
самым создавая условия наиболее полного удовлетворения материальных 
потребностей и духовных запросов.

Организационно-правовые формы предприятий определены Граждан-
ским кодексом РФ. Особенности способа действий предприятий (организа-
ций) различных организационно-правовых форм установлены федеральны-
ми законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», «Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)», «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», «О производственных 
кооперативах», «О сельскохозяйственной кооперации», «О государствен-
ных и муниципальных предприятиях».

Организации, ведущие производственно-хозяйственную деятельность, 
являются коммерческими организациями, то есть преследуют в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли, что позволяет им 
обеспечивать самофинансирование своего научно-технического и произ-
водственного развития. Чем выше степень предпринимательского поведе-
ния предприятия, тем больше шансов на получение прибыли и выше темпы 
развития. К коммерческим организациям относятся полные товарищества, 
товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью, акцио-
нерные общества, производственные кооперативы, крестьянские (фермер-
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ские) хозяйства, государственные и муниципальные предприятия. Все они 
являются юридическими лицами.

Некоммерческие организации создаются ради других целей и не пре-
следуют получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
К таким целям, как правило, относят социальные, культурные, образова-
тельные, духовные, благотворительные и другие виды целей.

Степень важности исследования сущности и правовой природы поня-
тия «организационно-правовая форма хозяйствования» можно рассмо-
треть на примере функционирования различных ОПФ в сфере АПК (АПК). 
Во-первых, в  аграрной сфере, помимо крупных сельскохозяйственных 
организаций, имеющих статус ПАО, АО, ООО, значимое место занимают 
такие специфические виды предпринимательской деятельности, как кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, их ассоциации, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, правое регулирование которых осущест-
вляется специальными законами и подзаконными актами. Во-вторых, на-
личие земель сельскохозяйственного назначения объективно обуславлива-
ет принятие дополнительных специальных законов, особым образом регу-
лирующих земельные отношения. В-третьих, учитывая важность отрасли 
сельского хозяйства, от уровня развития и эффективности функционирова-
ния которой напрямую зависит продовольственная безопасность страны, 
правительство принимает дополнительные постановления и нормативные 
документы, регулирующие работу зооветеринарных и агрохимических 
служб, кредитные и налоговые отношения в аграрной сфере и т. д. В-чет-
вертых, бурное развитие вертикальной и горизонтальной интеграции и со-
здание крупных агрохолдингов требует принятия специальных решений, 
призванных законодательно регулировать эти процессы. В-пятых, в усло-
виях вступления РФ в ВТО особое значение приобретает правовое внеш-
неэкономическое регулирование через таможенные пошлины и тариф.

П. Н. Мындря отмечает, что «Во время перехода к рыночной экономике 
возник вопрос о выборе организационно-правовых форм собственности 
и хозяйствования для сельскохозяйственных организаций, которые за-
частую являются поселкообразующими предприятиями муниципальных 
образований (МО). Индивидуальность организаций не позволяет тиражи-
рования однажды разработанных технологий. Рассматривая такую форму, 
как акционерное общество, следует отметить, что с момента становления 
рыночной экономики произошел ряд изменений как в элементах функ-
ционирования данной формы хозяйствования, так и в экономической 
сущности ее деятельности. Изначально предполагалось, что акции поку-
паются и продаются по курсу, который прямо пропорционален дивиденду 
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и обратно пропорционален ссудному (банковскому) проценту. В совре-
менных условиях продажная цена акции устанавливается на фондовой 
бирже. Спекулятивные операции с ценными бумагами могут привести 
как к необоснованному росту их стоимости, так и к значительному ее 
снижению, в некоторых случаях – в несколько раз ниже размера собствен-
ного капитала общества. Потенциал акционерного общества (АО), позво-
ляющий вовлекать в деловой оборот значительные денежные средства 
населения с концентрацией в наиболее перспективных направлениях 
с минимальными затратами по их привлечению, на селе в настоящее 
время фактически не используется, что вызвано, с одной стороны, недо-
верием населения к подобным вложениям, а с другой – неблагоприятным 
деловым климатом».

Указ Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» ознаме-
новал начало большой работы по совершенствованию и модернизации 
гражданского законодательства, а именно его основного ядра. С момента 
принятия первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, при-
званного стать основным регулятором рыночной экономики и гарантом 
поддержания устойчивости гражданского оборота, прошло больше 15 лет, 
за которые он достойно выдержал испытание временем. Однако ввиду стре-
мительной глобализации мировой экономики, развития гражданского 
права Европы и других факторов необходимость в актуальном и эффектив-
ном по своему воздействию на общественные отношения законодательном 
акте все же назрела.

Основным результатом исполнения вышеупомянутого указа является 
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федера-
ции от 07.10.2009 г., в рамках реализации которой был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Данным нормативно-правовым актом 
корректировке в том числе подверглась глава 4 «Юридические лица», тем 
не менее, не отразившая определения понятия организационно-право-
вой формы юридического лица, необходимого в случаях исследования 
специфики юридических лиц разного вида, оставив цивилистам еще как 
минимум одну причину для споров и дискуссий. Не содержит данного 
определения и проект Федерального закона № 47538-6/2 «О внесении из-
менений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статью 1 Федерального закона „О несостоятельности (банкрот- 
стве)“ и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации».
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Следует отметить, что не нашли поддержки у законодателя и не были 
легализованы такие организационно-правовые формы, как финансо-
во-промышленная группа (ФПГ) и холдинг. Финансово-промышленная 
группа – форма организационного объединения юридических лиц в целях 
технологической и экономической интеграции для реализации инвести-
ционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, 
расширение рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности про-
изводства, создание новых рабочих мест. Холдинги представляют собой 
типичный случай предпринимательских объединений с частичной пра-
восубъектностью.

2.2. Функции организационно-правовых форм хозяйствования

Общественное воспроизводство выполняет несколько основных объектив-
ных социально-экономических функций, характерных для любого способа 
и типа производства, которые обеспечивают непрерывное развитие жиз-
недеятельности по уровням хозяйствования. К этим функциям относятся:

1) воспроизводственная;
2) распределительная;
3) стимулирующая;
4) учетно-контрольная (оценочная);
5) организационная.
Выполнение всех этих функций общество делегирует государству, а го-

сударство, в свою очередь, – иным организационно-правовым формам 
хозяйственной деятельности.

Перечисленные функции отражают объективные вертикально-горизон-
тальные связи, производственные и надстроечные отношения в жизнедея-
тельности человека и общества в природе. Отсюда на систему управления 
и организационно-правовые формы деятельности возлагается важней-
шая задача по комплексному и рациональному выполнению их в реальной 
практике по всем уровням хозяйствования.

Воспроизводственная функция выражается в непрерывном создании 
предпосылок и гарантий дальнейшего развития общества в прежних мас-
штабах (простое воспроизводство), расширенных или сокращенных (де-
градационных). Исходным является производство совокупного валового 
продукта общества и его структуры. Это означает, что развитие в прежних 
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масштабах не обеспечивает прогресса в обществе. Расширенное воспро-
изводство предполагает увеличение производства совокупного валового 
продукта, удовлетворение необходимых и достаточных общественных по-
требностей, рост на этой основе социально-культурного уровня общества, 
увеличение численности населения, повышение благосостояния всего на-
рода, развитие научно-технического прогресса, улучшение условий труда, 
жизни, среды обитания.

Сокращенное (деградационное) воспроизводство выражается в умень-
шении численности населения, увеличении смертности, ухудшении каче-
ства жизни большей части населения страны, среды их обитания, разгула 
преступности, нестабильности положения населения, уменьшении нату-
рального объема производства совокупного валового продукта, несоот-
ветствия структуры валового продукта потребностям общества и других. 
Разумеется, более предпочтительным, имеющим смысл для общества явля-
ется расширенное воспроизводство, обеспечивающее надежность, стабиль-
ность и устойчивость социально-экономического развития. Причем расши-
ренное или деградированное воспроизводство на практике осуществляется 
экстенсивно, интенсивно или инновационно. Воспроизводственная функ-
ция относительно самостоятельна и может оказывать троякое (позитивное, 
нейтральное, негативное) влияние на жизнедеятельность всего общества 
или ее части через систему государственных и коммерческих организаци-
онно-правовых форм производства по уровням хозяйствования.

В условиях преимущественно субъективного управления обществен-
ным производством постоянно нарушаются всеобщие законы – сохранения 
полной мощности, кинетронного импульса, золотого сечения, сохранения 
энергоинформационного потенциала. А вместе с ними нарушается и дей-
ствие системы социально-экономических законов: закона непрерывного 
роста производительности общественного труда, повышения благосостоя-
ния всех членов общества; основного социально-экономического закона – 
постоянного увеличения доли полезных и уменьшения доли бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов, которые исчисляются в кВт/ч, в струк-
туре бюджета социального рабочего и свободного времени по уровням 
хозяйствования; закона эквивалентного обмена продукции, измеряемой 
в кВт/ч, и других, определяющих устойчивое или неустойчивое, расши-
ренное, простое или деградационное воспроизводство каждого человека 
и всего общества в природе. Все это имеет соответствующие последствия, 
закрепляется и находит отражение в последующих объективных социаль-
но-экономических функциях, выполняемых самим обществом, экономи-
кой, государством, системой государственного и коммерческого управ-
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ления, организационно-правовыми формами деятельности, правовыми 
актами, в нормах морали, идеологии, политике, мировоззрении.

К сожалению, ни в одном учебнике по экономической теории и социаль-
ным дисциплинам до сих пор не выделяли основную причину всех бедствий 
населения России и мирового сообщества – принудительно навязанную 
группой лиц дискриминационно-деградационную религиозно-политиче-
скую исходную модель жизнедеятельности человека-общества в природе 
«тиран – жертва». Также никто и никогда не выдвигал естественно-объек-
тивную и жизненную альтернативную исходную модель жизнедеятельно-
сти человека-общества в природе «каждый человек – хозяин своей жизни». 
Выделение альтернативной модели жизнедеятельности считалось всегда 
крамолой, попыткой свергнуть строй, пренебречь религиозно-полити-
ческими догмами, закрепленными узурпаторами власти в нормах права 
соответствующим государственным строем.

Тем не  менее постоянно усиливающиеся системные внутренние 
и внешние кризисы, угрожающие сохранению цивилизации на Земле, 
объективно требуют срочного перехода от деградационной к подлинно 
гуманной исходной модели жизнедеятельности всего населения страны 
как залога устойчивого и подлинно гуманного расширенного воспроиз-
водства. В этом в первую очередь заинтересована элита общества, которая 
предопределяет стратегию развития организационно-правовых форм де-
ятельности всех участников общественного воспроизводства.

Распределительная функция воспроизводства производительных и по-
требительных сил, совокупного общественного продукта, субъектов, объ-
ектов хозяйствования, управления и иных ресурсов выражается в том, 
что в ходе жизнедеятельности человека-общества в природе происходит 
размещение перечисленных элементов в стоимостной (финансовой) и на-
турально-вещественной формах. Целесообразно размещать рационально 
все население количественно и качественно (по профессиям и специ-
альностям) по отраслям, сферам и территории страны во взаимосвязи 
с размещением средств производства, совокупного валового продукта, 
распределением результатов производства между всеми участниками 
общественного производства, с учетом действия всеобщих и социаль-
но-экономических законов развития. В зависимости от целей и крите-
риев (исходной модели жизнедеятельности человека-общества) известны 
различные формы распределения совокупного общественного продукта 
между участниками производства: эквивалентное, неэквивалентное рас-
пределение; с учетом затрат труда, частичный учет затрат труда, без учета 
затрат труда или безвозмездное присвоение наемного труда. Последнее 
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связывается с частной собственностью на средства производства, с наем-
ным трудом и соответствующей системой распределения, с занимаемой 
руководящей должностью в общественном производстве и с нарушением 
всеобщих и социально-экономических законов. Это в итоге приводит 
к соответствующим социальным, экономическим, экологическим и иным 
диспропорциям, дисгармониям, противоречиям в общественном произ-
водстве и деградации населения. Вот почему постоянно ведется борьба 
за раздел и передел собственности между отдельными слоями населения, 
группировками и внутри них. Распределительная функция обеспечивает 
соответствующее воспроизводство. Она также оказывает троякое влияние 
на жизнедеятельность общества и его звеньев по уровням хозяйствования 
через систему организации власти, управления и организационно-пра-
вовые форм деятельности юридических и физических субъектов хозяй-
ствования.

Учетно-контрольная, или оценочная, функция выражается в том, что 
в процессе общественного воспроизводства постоянно происходит соиз-
мерение затрат и результатов. Как только затраты превышают результаты 
или равны им, сразу прекращается прогресс в обществе, возникает застой 
или регресс. Вот почему общество принимает меры по повышению про-
изводительности труда, увеличению выпуска материальных благ и росту 
оказываемых социально-культурных услуг, являющихся основой разви-
тия экономики и всех участников производства. В зависимости от того, 
как эта функция исполняется, она также носит относительно самосто-
ятельный характер и оказывает троякое влияние на развитие общества 
и производства.

В условиях использования преимущественно субъективно-договор-
ных (косвенных стоимостных) показателей оценки затрат-результатов 
повсеместно создается искаженное представление о реальном положении 
дел общественного производства и соотношении пропорций по уровням 
хозяйствования со всеми последствиями. Все это негативно отражается 
на эффективности выполнения всех объективных социально-экономиче-
ских функций и развитии 96 % населения страны.

Науке, практике и руководству страны не хватает важнейшей «мало-
сти» – принятия решения о всеобщем введении в учебно-научно-практи-
ческий оборот, в управление по уровням хозяйствования системы объек-
тивных показателей на основе мощности выполненной работы работни-
ком и обществом, измеряющей участие каждого непосредственно в кВт/ч 
с учетом доли полезных затрат-результатов и доли бесполезных, вредных, 
потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального рабочего 
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и свободного времени. Причем исчисление необходимо вести по извест-
ной схеме – в целом по обществу и каждому уровню хозяйствования. 
При введении такой системы социально-экономических показателей 
в практику управления будут сняты многие надуманные субъективные 
проблемы в стране и кардинально повысится объективность непосред-
ственного соизмерения затрат и эквивалентности обмена результатами 
индивидуального и совокупного труда по уровням хозяйствования без 
использования надуманных, как сейчас, косвенных субъективно-дого-
ворных стоимостных (денежных) оценок. Отмеченное положение всеце-
ло должно закрепляться в статусе всех организационно-правовых форм 
и повсеместно использоваться в практике их деятельности. В результате 
введения таких единиц измерения будет кардинально изменено отно-
шение к сельскому хозяйству, которое реально имеет более высокие ко-
эффициенты эффективности деятельности (КЭД), чем промышленность 
и иные сферы хозяйствования. Например, в растениеводстве КЭД со-
ставляет 5000 единиц и более, в животноводстве – более 0,6 от единицы, 
в металлургии – 0,000 001 от единицы, в промышленности по отдельным 
технологиям – от 0,16 до 0,3 от единицы.

Стимулирующая (мотивационная) функция общественного воспроиз-
водства выражается в том, что в ходе производства, распределения, обмена 
и потребления, во-первых, создаются внутренние предпосылки по повы-
шению эффективности функционирования производительных и потре-
бительных сил, производственных и надстроечных отношений на каждой 
фазе развития циклов; во-вторых, формируются объективные потребно-
сти, удовлетворение которых предполагает реальное повышение благосо-
стояния и качества жизни населения, уровня общей и профессиональной 
подготовки, развития социально-культурной, жилищно-бытовой сферы 
и улучшения среды обитания общества – природных условий. Данная 
функция относительно самостоятельна и оказывает троякое влияние на об-
щественное воспроизводство – позитивное, нейтральное или негативное. 
Создание необходимой и достаточной мотивации в жизнедеятельности 
всех членов общества формирует высокие темпы развития производства. 
Это было массово доказано в СССР с введением в организацию труда систе-
мы методов повышения эффективности производства (МПЭ), позволившей 
достигать весьма высоких темпов роста производительности общественно-
го труда и повышения благосостояния трудящихся.

Кардинально стимулирующая (мотивационная) функция видна на 
структуре бюджета социального времени – выполненной работы по уров-
ням хозяйствования. Общим естественным стимулом и смыслом жизне-
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деятельности по всем уровням хозяйствования является увеличение доли 
полезных затрат-результатов (сейчас они составляют порядка 3,5 % от бюд-
жета социального рабочего и свободного времени) и уменьшение доли бес-
полезных, вредных, потерь затрат-результатов (примерно 58 %). Подобная 
структура затрат-результатов и в использовании резервов (38 % от бюджета 
социального времен по той же структуре). Приведенные данные непосред-
ственно отражают основные направления деятельности каждого человека 
в самовоспитании и саморазвитии, субъектов хозяйствования, общества 
в организации общественного производства, воспитания, профессиональ-
ной подготовки кадров всех категорий и досуга населения. На реализацию 
этой функции также оказывает определяющее негативное влияние при-
нятая в России исходная дискриминационная модель жизнедеятельности 
человека-общества в природе «тиран – жертва».

Однако в  условиях кардинального решения проблемы внутренних 
и внешних кризисов путем форсированного осуществления Второй инду-
стриализации России и перехода на инновационный способ производства 
перед всеми организационно-правовыми формами деятельности всех субъ-
ектов хозяйствования (в том числе и перед государством) ставятся принци-
пиально новые задачи:

1) введение системы измерения жизнедеятельности и вклада каждого 
человека, субъектов производства и управления в общественное воспро-
изводство в кВт/ч по всем сферам хозяйствования;

2) обеспечение перехода на  альтернативную систему выработки 
и  принятия управленческих решений на  основе системы объективных 
показателей и предварительного расчета на модельном уровне всех пла-
нируемых и прогнозируемых мероприятий;

3) осуществление структурных и  пространственных преобразова-
ний в экономике России, а также заключение международных договоров 
на основе учета действия объективной совокупности всеобщих и социаль-
но-экономических законов развития человека-общества в природе.

Это позволит исключить в практике многие природные катаклизмы, 
растрачивание финансовых, научных, производственных, природных ре-
сурсов и земельных участков в пользу представителей иностранных госу-
дарств.

Организационная функция выражается в том, что общественное про-
изводство призвано координировать и сорганизовывать совокупную дея-
тельность всех участников по уровням хозяйствования с учетом действия 
объективных всеобщих и социально-экономических законов развития 
природы и общества. В настоящее время, как показывает практика, все 
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управленческие решения основаны на частичных знаниях, условиях высо-
кой степени неопределенности, субъективно-договорных подходах и пред-
ставлениях руководителей, их советников. Данная функция относительно 
самостоятельна и потому может непосредственно оказывать троякое влия-
ние на развитие общества: позитивное, нейтральное или негативное. Успех 
и неудачи по каждому уровню хозяйствования в рабочее и свободное время 
функционирования организационно-правовых форм непосредственно от-
ражаются в структуре бюджета социального времени и в направленности 
ее изменения в сторону увеличения доли полезных затрат-результатов 
и уменьшения доли бесполезных, вредных и потерь затрат-результатов 
или обратную. При дискриминационной модели жизнедеятельности, как 
правило, превалируют негативные тенденции в организации обществен-
ного воспроизводства и увеличение доли бесполезных, вредных, потерь 
затрат-результатов. В этом социально-экономический смысл и суть сохра-
нения господства отечественной и международной элиты.

В настоящее время нередко ученые противопоставляют государство 
и рынок. Одни считают (в основном отечественные «неолиберал-демокра-
ты»), что государство должно играть роль «ночного сторожа» – оберегать 
частную собственность, сохранять действующий строй, поддерживать раз-
витие конкуренции и обеспечивать жизнеспособность преимущественно 
крупного капитала. В остальном, по их мнению, рынок сам все согласует 
и организует. Однако практика показывает обратное. Зарубежные ученые, 
напротив, считают (уже со средины 50-х годов прошлого века), что с помо-
щью государственного аппарата на 70–80 % регулируется общественное 
производство и достаточно широко (в США, Западной Европе, Японии 
и др.) используются методы межотраслевого баланса в определении про-
порций и согласований в деятельности различных сфер хозяйствования. 
Только отечественные ученые, государственные руководители и политики 
в настоящее время по непонятным причинам ставят рынок и его приори-
теты выше интересов общества и государства. Отсюда наблюдаем уже бо-
лее 29 лет постоянное кризисное состояние в России, непрерывные струк-
турные преобразования в экономике, управлении и постоянные дефолты, 
а с ними – ухудшение условий жизнедеятельности, снижение стабильно-
сти и устойчивости развития всего населения страны.

Вышесказанное служит доказательством того, что общественные инсти-
туты не выполняют возложенные на них названные объективные социаль-
но-экономические функции воспроизводства по уровням хозяйствования 
в условиях государственно-монополистического строя. Это является одно-
временно важнейшим препятствием перехода экономики России на само-
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стоятельный инновационный способ развития общества, обеспечивающий 
в короткие сроки (5–7 лет) кардинальное решение всех существующих вну-
тренних и внешних системных кризисов.

Важное место в общественном воспроизводстве занимают цели и кри-
терии развития. От целей и критериев, а также степени реализации пе-
речисленных функций зависят сущность, направленность, формы и пер-
спективы развития экономики страны, государства, состояние каждого 
человека и общества в природе.

Общеизвестно, что несогласованность или нерациональная экономи-
ческая, правовая и управленческая организация жизнедеятельности об-
щества однозначно приводят к нежелательным отрицательным экономи-
ческим, социальным, политическим и экологическим последствиям.

Вот почему целесообразнее вести речь о рациональной организации 
общественного воспроизводства с позиций социальной справедливости, 
социальной ориентации, общецивилизационных подходов, экологи-
чески чистых технологий, а не с позиций «определенных надуманных 
стереотипов» – более или менее «прогрессивной формы собственности 
на средства производства», классово-политических или религиозно-по-
литических целей и интересов и деградационной исходной модели, как 
очень часто утверждает большинство современных ученых и полити-
ков – сторонников и противников социализма, государственно-моно-
полистического строя и их конвергенции. Это есть старый, известный 
прием «увести решение проблемы в сторону». Возможны различные 
сочетания и влияние на организацию и развитие форм собственности, 
на воспроизводство совокупного общественного продукта, его распре-
деление, обмен и потребление на развитие всего населения. Здесь важно 
помнить об объективных целях и критериях развития общественного 
производства, о взаимосогласованности и единстве общества, экономи-
ки, управления, права, рациональной организации жизнедеятельности 
всего населения страны в природе и необходимости учета ранее пере-
численной совокупности всеобщих и социально-экономических законов 
развития человека-общества в природе. Их нарушение всегда приводит 
к негативным последствиям.

Таким образом, объективные социально-экономические функции об-
щественного воспроизводства по уровням хозяйствования не исключают-
ся никакими способами или типами производства. Они отражают про-
цесс и механизм реализации избранной модели развития человека-об-
щества-производства в природе – дискриминационную или подлинно 
гуманную. От степени их выполнения государственными и обществен-



74

Глава 2. Организационно-правовая форма хозяйствования как процесс функционирования...

ными институтами полностью зависят эффективность и перспективы 
развития жизнедеятельности общества в природе, что приводит к сохра-
нению/накоплению для развития/расхищения труда и энергии в про-
странство. Отсюда в статусе и деятельности организационно-правовых 
форм всех категорий закрепляются задачи комплексного осуществления 
по уровням хозяйствования всех названных социально-экономических 
функций в полном объеме государственными и коммерческими струк-
турами совместно.

Исходной в общественном производстве и исполнении социально- 
экономических функций является выполненная работа каждым человеко-
ми обществом. Объективно имеют место бюджет социального рабочего 
и свободного времени и его структура в виде доли полезных, бесполез-
ных, вредных, потерь затрат-результатов в определенный отрезок времени, 
например, сутки, месяц, год и т. д. Эта структура бюджета социального 
времени есть отражение действия всеобщего закона сохранения полной 
мощности – выполненной работы, измеряемой в кВт/ч. Все затраты-ре-
зультаты, как и всеобщий закон сохранения полной мощности, имеют 
объективный характер, а потому призваны отражать все виды деятельности 
каждого человека-общества в рабочее и свободное время, включая и вы-
полняемые функции. Учет действия этого закона в совокупности с другими 
имеет ключевое значение для фундаментального и комплексного воспита-
ния, общего и профессионального образования кадров всех категорий, для 
формирования здорового образа жизни, гуманного и позитивного творче-
ского мировоззрения, организации высокоэффективного общественного 
воспроизводства по уровням хозяйствования.

Особая роль, как показывает современная мировая практика, отводится 
государству и его аппарату, которые не только ориентируют бизнес-со-
общества на определенную организацию, координацию, соорганизацию 
и самоорганизацию совокупной деятельности всех участников производ-
ства, но и активно вмешиваются прямо или косвенно во все сферы жизне-
деятельности общества. В создавшихся условиях важным направлением 
(по существу – основной целью) деятельности государства и бизнеса в раз-
личных организационно-правовых формах является обеспечение по всем 
уровням хозяйствования постоянного увеличения в структуре бюджета со-
циального времени доли полезных затрат-результатов и уменьшение доли 
бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в жизнедеятельности 
каждого человека и всего общества. Все это должно закрепляться в пра-
вовом статусе государства, его звеньев и всех организационно-правовых 
форм деятельности коммерческих структур. Только такая цель и критерии 
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на объективной основе имеют смысл дальнейшего развития человека-об-
щества-цивилизации в природе и совершенствовать в данном направлении 
деятельность всей системы организационно-правовых форм по уровням 
хозяйствования.

2.3. Социально-экономические и правовые формы  
объективного развития и рационального управления  

по уровням субъектов хозяйствования

Методология познания организационно-правовых форм деятельности ор-
ганически связана со всеми процессами развития науки, теории, практи-
ки общественного воспроизводства, кадров аппарата самого государства 
и хозяйствующих субъектов, системы управления, культуры познания 
человеком окружающего мира и его важнейших элементов – природы 
и общества. В самом общем виде методология представляет собой клю-
чевое звено раздела философии  – науки о  закономерностях познания 
окружающего мира. Она имеет относительно самостоятельный характер 
во всех науках и активно влияет положительно, нейтрально или негативно 
на их развитие. Методология охватывает совокупность обозначений – ме-
тодов, приемов, инструментов, – используемых человечеством и каждым 
исследователем в процессе изучения выделяемых предметов и объектов 
познания и их взаимосвязи между общими, отдельными, особенными 
и конкретными (частными) явлениями и звеньями.

Следует помнить, что вводимые обозначения формируют понятийный 
аппарат и соответствующий язык познания предметной области, которые 
могут соответствовать или не соответствовать объективной реальности. 
В связи с тем, что организационно-правовые формы являются звеньями 
общественного воспроизводства, методология их познания полностью 
обусловливается общими подходами с учетом отраслевой специфики. В на-
стоящее время специализация и разделение труда, понятийного аппарата 
доведены до абсурда – до такой степени, что созданные различные пред-
метные языки позволяют лишь частичное исследование и активно мешают 
процессу объективного и полного познания природы, общества, государ-
ства, управления и создаваемых организационно-правовых форм. До сих 
пор во всех предметных областях процесс познания явлений учеными ве-
дется по традиционному алгоритму, как верно подмечено предшественни-
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ками и самими классиками марксизма-ленинизма, «от частного к общему 
и от общего к конкретному», иными словами, методом проб и ошибок, как 
это делает ребенок. В результате каждый исследователь, практик начинает 
свой путь познания всякий раз с чистого листа:

1) выделяется свой творческий цикл познания предмета, объекта, об-
ласти познания;

2) определяются отдельные свойства или множество свойств, особен-
ностей, совокупности свойств-особенностей;

3) формулируются обобщения, рекомендации, выводы, соображения 
о проекте, прогнозе, программе, плане развития дальнейшей деятельно-
сти, основанные на личных субъективных умозаключениях.

Все это в совокупности создает искаженное, частичное представление 
о социально-экономических процессах, явлениях, в том числе о государ-
стве, функциях его организационно-правовых форм управления обще-
ственным воспроизводством на конкретном историческом пути развития. 
Такой алгоритм предполагает затраты значительного времени и средств 
на осознание смысла самого алгоритма, приемов, техники, технологии, 
которые имеют, как правило, субъективно-договорной и необъективный 
характер. Вот почему познание, овладение умениями, навыками, опытом 
в таком порядке необоснованно и весьма часто создает усложненный, по-
рой сознательно запутанный и ложный путь, который не каждый человек 
может преодолеть.

При изменении традиционного порядка самого процесса познания 
организационно-правовых форм на альтернативный – от общего к част-
ному – многократно сокращает время, средства, кардинально повышает 
уровень и качество овладения знаниями, навыками, умениями, опытом. 
Такой подход создает адекватные условия представления предмета и объек-
та реальной действительности, а расчеты ведутся в объективных единицах 
размерности физических величин. Но это предполагает, в свою очередь, 
переход на качественно новый уровень междисциплинарной методологии 
познания.

В теории и практике отработано множество методологий (подходов) 
к познанию явлений природы, общества, государства, организационных 
и правовых форм общественного воспроизводства по уровням хозяйство-
вания. В настоящее время широко используются обыденные и научные, 
эвристические, научно-аналитические, концептуально-методические, 
организационно-экономические, правовые, комплексный, хронологиче-
ский, сравнительный, абстрактно-логический, статистический, матема-
тический, структурно-функциональный, системный, институциональный, 
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кибернетический и иные методы исследования, а также анализ понятий, 
определений, точек зрения.

Всем перечисленным подходам и методологиям присущи недостатки 
при определении организационно-правовым форм деятельности. Анализ 
накопленного опыта показывает, что наиболее распространенные в настоя-
щее время подходы имеют комплекс субъективно-договорных характерных 
признаков:

1) исследование ведется преимущественно с  позиций организаци-
онно-правовых инструментов системы англосаксонского буржуазного 
права, имеющих неоднозначное (двойное  – тройное и  т. д.) толкование 
и предполагающих соответствующее принятие взаимоисключающих ре-
шений, стандартов поведения;

2) используются традиционные методологические инструменты, ос-
нованные на  политико-правовых и  субъективно-договорных началах, 
обеспечивающих интересы государственно-монополистического бизнеса 
и элиты;

3) существующие методологические инструменты направлены на 
познание в  условиях высокой степени неопределенности, позволяющих 
лишь точечное (фрагментарное), логическое (линейное), структурно- 
функциональное (плоскостное), иными словами, частичное и «кусочное» 
познание явлений природы и общества;

4) характерно использование узкоотраслевых языков и  элементов 
экономики, управления, имеющих субъективное политико-правовое тол-
кование в интересах преимущественно элиты;

5) отвергаются в  теории и  практике возможность и  необходимость 
разработки альтернативного подхода к использованию объективной ме-
ждисциплинарной методологии, обеспечивающей адекватное и  полное 
познание явлений природы и общества.

Причем в настоящее время повсеместное распространение получили 
субъективно-договорные единицы измерения (в стоимостном – денеж-
ном – выражении) деятельности общества и соответствующая информация 
в системе управления, которая создает искаженное представление о реаль-
ном положении субъектов, объектов, субъектно-объектных отношений 
в государственном и хозяйственном управлении, определении функций, 
обязанностей, ответственности. К ним относятся все косвенные в денеж-
ном выражении показатели оценки деятельности и на их основе коэффици-
енты расчетов, экспертные выводы, экономико-математические расчеты, 
социологические исследования и т. п. Такие показатели не входят в единую 
систему размерностей физических величин, а потому не могут призна-
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ваться объективными данными для обоснованного принятия управленче-
ских решений при определении рациональных организационно-правовых 
форм хозяйствования. Об этом надо помнить, чтобы достичь адекватных 
результатов исследования и рационального управления в практике хозяй-
ствующих субъектов.

Как показывает практика государственного и хозяйственного управ-
ления, повсеместно используемые организационно-правовые и  поли-
тические подходы получили почти полностью самостоятельный статус, 
и это кратно усиливает субъективно-договорной и околонаучный характер 
постоянно проводимых реформ в России, системы управления по уров-
ням хозяйствования. В результате наблюдаются несоответствие принятых 
программ реальной действительности, значительные потери в обществе, 
экономике, снижение качества жизни 96 % населения страны.

Несмотря на множество и различие используемых методологий, в них 
часто содержатся общие и отличительные подходы и инструменты, оце-
ниваемые в науке порой как догматические, субъективно-договорные, 
лженаучные, аргументированные и не очень, но авторы которых зачастую 
претендуют на истину в последней инстанции. Здесь следует помнить 
о том, что по мере развития общества соответственно совершенствуется 
и инструментарий познания человеком окружающей его среды.

В зависимости от уровня развития субъекта и его возможностей, а также 
накопленного теоретического и практического опыта о предмете и объекте 
познания (в данном случае о государственном и хозяйственном организаци-
онно-правовом управлении в виде информации, кадров, правил деятельно-
сти) определяется инструментарий познания проблемы. От степени соответ-
ствия избранной методологии объективным процессам полностью зависит 
адекватность/неадекватность исследования и полученных разработок.

Методология призвана:
1) представить совокупный набор необходимых и  достаточных ин-

струментов для полного познания выделенного явления – объективного 
механизма развития (в данном случае государственного и хозяйственного 
управления и их организационно-правовых форм деятельности);

2) раскрыть этапы и  последовательность подхода к  процессу и  само-
го процесса познания системы управления и  организационно-правовых 
форм деятельности субъектов хозяйствования до  необходимой степени 
конкретизации;

3) дать четкий ответ на вопрос о характерных признаках и уровне по-
знания объекта;

4) вскрыть источники развития объекта;
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5) выделить основные факторы, влияющие на  состояние и  развитие 
организационно-правовых форм – субъекта и объекта, субъектно-объект-
ных отношений;

6) создать целостное представление и объективную социально-эконо-
мическую модель процесса развития субъекта, объекта и  их  взаимодей-
ствия;

7) оказать помощь практике в раскрытии реальных закономерностей 
и  тенденций развития субъекта, объекта, субъектно-объектных отноше-
ний и предотвратить тупиковые направления и потери общества и эконо-
мики, окружающей среды;

8) помочь выявить рациональные пути преобразования организаци-
онно-правового объекта из состояния сущего в состояние будущее;

9) определить механизм объективного развития и  социально-эконо-
мический механизм рационального управления, деятельности организа-
ционно-правовых форм.

От того, какие знания берутся в основу, какие подходы и инструмен-
тарий используются, во многом зависят полнота познания объекта, до-
стоверность знаний, характерных признаков, процесса развития, законо-
мерностей и тенденций преобразования. Решение такого комплекса задач 
требует выхода на качественно новый уровень разработки и использования 
универсального инструментария познания, исследования и организации 
жизнедеятельности общества и человека в природе.

Успешное решение названной проблемы имеет весьма важное теоре-
тическое и практическое значение:

1) для формирования более точного, объективного и простого инстру-
ментария организации эффективной системы воспитания, общего и про-
фессионального образования;

2) значительного повышения эффективности и ускорения проведения 
исследований, разработки и организации кардинального решения суще-
ствующих и предстоящих социально-экономических, экологических, на-
учно-практических фундаментальных и  гуманитарных задач по  выводу 
России из системного кризиса;

3) рационального размещения производительных и потребительных 
сил по сферам, отраслям и территории страны в природе;

4) повышения эффективности использования бюджета социального 
рабочего и  свободного времени  – увеличения доли полезных затрат-ре-
зультатов и уменьшения доли бесполезных, вредных и потерь затрат-ре-
зультатов в ходе деятельности организационно-правовых форм управле-
ния по уровням хозяйствования;
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5) повышения устойчивости развития общества в природе.
Важный шаг в данном направлении сделали представители ноосферно-

го подхода (С. А. Подолинский, В. И. Вернадский, Н. А. Вавилов, Н. Тесла, 
П. Г. Кузнецов и другие), показавшие своими исследованиями единство 
развития природы, общества, человека и космоса. Этими учеными был 
введен дополнительно соответствующий понятийный и научный аппа-
рат, отражающий объективную органическую взаимосвязь бытия обще-
ства, биосферы и ноосферы. Их последователи пошли несколько дальше 
и конкретизировали исследовательский инструментарий физическими 
основами социально-экономических процессов и живой материи. Были 
выдвинуты перед наукой общие задачи о разработке единого универсаль-
ного инструментария квалиметрического измерения всех процессов пре-
образования в природе, обществе, производстве и их звеньях в кВт/ч. Сюда 
следует отнести труды П. Г. Кузнецова, О. Л. Кузнецова, Б. Е. Большакова, 
Р. О. ди Бартини, и других. Авторами были представлены конкретные ва-
рианты этого инструментария на основе использования всеобщего закона 
сохранения полной мощности, тензорной методологии, измерения выпол-
ненной работы, например, в кВт/ч и т. п. Также была определена единица 
измерения качества развития общества в виде структуры бюджета соци-
ального времени одного миллиона человек в год (1 МГ), которая является 
репрезентативной и позволяет разрабатывать вполне обоснованные нор-
мативы для прогнозирования, планирования и управления процессами 
жизнедеятельности общества в природе через изменение структуры бюд-
жета социального рабочего и свободного времени с реальным удовлетво-
рением потребностей.

Однако авторами данного направления небыли определены важнейшие 
категории, обеспечивающие всеобщий и конкретный расчет общественно-
го воспроизводства, управления по уровням хозяйствования, рациональ-
ных организационно-правовых форм деятельности. Нами впервые были 
обоснованы и выделены подобные и иные недостающие звенья в системе 
междисциплинарных инструментов: социально-экономические инвари-
анты по уровням хозяйствования; социально-экономические формы выра-
жения закона сохранения полной мощности; социально-экономические, 
управленческие, правовые, информационные и т. д. модели объективного 
развития и рационального управления по уровням хозяйствования, обеспе-
чивающие обеспечивающих новое качество разработки теории методоло-
гии и практики познания с учетом действия расширенной совокупности 
всеобщих и социально-экономических законов развития человека-обще-
ства в природе.
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Лишь такой подход приводит к  упорядочению всех процессов по-
знания, исследования, разработки и организации жизнедеятельности 
по всем уровням и сферам общественного воспроизводства и ее органи-
зационно-правовых форм деятельности. Одновременно позволяет всем 
ученым, практикам, политикам качественно подняться и перейти от ис-
следований и разработок всех (в том числе глобальных) проблем и приня-
тия решений в условиях высокой степени неопределенности, частичного 
знания, субъективизма-волюнтаризма, «ручного управления», к услови-
ям определенности (полного знания), объективного принятия решений, 
к адекватной системе общественного управления и повсеместного введе-
ния рациональных организационно-правовых форм жизнедеятельности 
каждого человека-общества и субъектов хозяйствования, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие природы, обществ, человека, производства. 
Для этого необходимо выявить категорию «социально-экономический 
инвариант», характерную для микро-, мезо-, макро- и суперуровней хо-
зяйствования (воспроизводства), позволяющую познавать в универсаль-
ных формах и измерять все потоки в объективных единицах размерности 
(кВт/ч).

Введение в научно-практический оборот качественно новой совокупно-
сти социально-экономических понятий и категорий создает предпосылки 
для переосмысления накопленного неадекватного реальной действитель-
ности теоретического, методологического и практического опыта обще-
ственных наук; успешной разработки и широкого использования каче-
ственно новой теории и междисциплинарного инструментария в практике 
исследований, эффективной организации воспитательной, учебно-науч-
ной, государственной и хозяйственной деятельности общества в природе; 
создания принципиально нового аппарата междисциплинарной методоло-
гии познания процессов целостного развития общества в природе на при-
мере единства экономики, управления, права и иных наук – единства мира 
и познания; определения совокупности необходимых и достаточных эле-
ментов (подходов, правил, методов, инструментов исследования), обеспе-
чивающих адекватность, объективность, точность, более простой аппарат 
анализа и синтеза, которому значительно проще обучить, изначально знать 
качество и степень разработанности предложений и вариантов предла-
гаемых рекомендаций, вести исследования в условиях определенности, 
полного знания структуры, содержания и механизма развития и рацио-
нального управления выделенным объектом.

В качественно новой научной базе и совокупности основных необхо-
димых и достаточных инструментов аппарата системно-целостной меж-
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дисциплинарной методологии, апробированного многократно в теории 
и практике нами выделены:

1. Метод нахождения, сравнения и  определения предпочтительных 
социально-экономических вариантов развития для всего общества в  це-
лом (аналогично биному Ньютона в математике).

2. Структурированная система воспроизводственных циклов и фаз об-
щественного воспроизводства по уровням хозяйствования, отражающая 
и сочленяющая репродуктивные формы – деградационное, простое, рас-
ширенное воспроизводство – и социально-экономические формы – экс-
тенсивное, интенсивное, инновационное воспроизводство.

3. Социально-экономические инварианты, характеризующие физико- 
экономические основы воспроизводства любого уровня хозяйствования. 
К ним относится совокупность: видов деятельности, ресурсов, потребле-
ния и  результатов, а  также деятельности-потребления, ресурсов-резуль-
татов, циклов и  фаз развития. Эта совокупность инвариантов характе-
ризует универсальные альтернативы составных звеньев общественного 
производства и управления, вместе с ними создает возможность измере-
ния любых социально-экономических, организационных, правовых про-
цессов-потоков во  всеобщей системе физических величин и  обеспечить 
объективность в  деле неотвратимого учета и  измерения причин потерь 
эффективности.

4. Уровни познания социально-экономических явлений по  уровням 
хозяйствования. Нами условно выделены следующие уровни познания: 
фрагментарный (точечный); логический (линейный); структурно-функ-
циональный (плоскостной); системно-целостный (объемный). Несмотря 
на их условный характер, они отражают объективный процесс и качество 
познания, разработки методологии, теории, подготовки кадров, техноло-
гии производства и управления.

5. Системно-целостные модели развития и  управления развитием 
общества, производства по  уровням хозяйствования, отражающие ме-
ханизм целостного конструирования и  исследования социально-эконо-
мических процессов и явлений в режиме реального времени и динамике 
на  основе использования всеобщей системы размерностей физических 
величин в  единицах мощности (выполненной работы) в  кВт/ч и  других 
единицах измерения.

6. Концептуальные матрицы обновления основных факторов произ-
водства по уровням хозяйствования, управления, права и т. д., построен-
ные на основе соответствующего цикла общественного воспроизводства 
и  скорости оборота обновления, раскрывающие механизм разработки, 
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запуска новых разработок, их  модернизации, исчерпания имеющегося 
потенциала каждого фактора производства и всех их в совокупности, не-
обходимость и неизбежность комплексного внедрения качественно новых 
научно-технических, кадровых, организационных, правовых и иных идей 
и разработок в общественное производство по уровням хозяйствования.

7. Расширенная совокупность всеобщих и социально-экономических 
законов развития человека-общества в природе. Всеобщие законы как бо-
лее общие предопределяют и конкретизируют формы, пределы действия 
социально-экономических законов. Например, использование всеоб-
щего закона сохранения полной мощности и социально-экономических 
форм его проявления, дополняемые всеобщим законом золотого сечения, 
всеобщим законом кинетронного импульса, который позволяет исполь-
зовать постоянные эффекты социально-экономического и  физического 
броуновского хаоса в  жизнедеятельности человека-общества. Особое 
значение имеет всеобщий закон сохранения энергоинформационного 
потенциала, характеризующий жизнедеятельность человека и  общества 
непосредственно с  позиций состояния здоровья, морали, этики, воспи-
танности, мировоззрения и т. д. Эти законы, на наш взгляд, формируют 
полную структуру бюджета социального рабочего и свободного времени 
человека-общества, объективный смысл и  цель их  жизнедеятельности. 
Они охватывают в  различных аспектах полезные затраты-результаты, 
бесполезные, вредные, потери затрат-результатов, резервы затрат-резуль-
татов по  той же структуре. Иных форм затрат-результатов социального 
рабочего и свободного времени нет. Смысл и суть жизнедеятельности че-
ловека-общества – постоянное увеличение доли полезных и уменьшение 
доли бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре рабо-
чего и  свободного времени. Только так цивилизация сможет сохранить 
свое пребывание на  Земле. Как ни  странно, современные экономисты и 
гуманитарии основывают свои исследования и разработки на законе со-
хранения энергии, характеризующем развитие неживой природы. Отсю-
да соответствующие грубые нарушения методологии, заведомо извест-
ные необоснованные результаты и выводы, не выдерживающие никакой 
критики с точки зрения их научности и адекватности реальной практике.

8. Система целей, интересов, потребностей, возможностей дальней-
шего роста всех участников общественного производства по уровням хо-
зяйствования, включая каждого отдельного человека и мировое сообще-
ство, характеризует собой движущие силы успеха, неудач и  недостатков 
в  организации общественного производства и  управления. При рацио-
нальном сочетании интересов, потребностей, возможностей участников 
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производства и управления в системе целей имеется возможность суще-
ственно повысить долю полезных затрат-результатов, уменьшить нега-
тивные затраты-результаты и реализовать с пользой для жизни каждого 
человека и общества имеющиеся резервы, которые составляют примерно 
38 % социального времени.

9. Система потоков общественного воспроизводства по  уровням хо-
зяйствования: центральный рабочий процесс; вспомогательные цен-
тральному процессу потоки-процессы; вихревые и противодействующие 
центральному и  вспомогательным процессы-потоки. Их  использование 
с учетом вышеназванных инструментов позволяет определять непосред-
ственно эффективность, бессмысленность, тупиковость, негативность еще 
на  стадии их  моделирования, выработки и  принятия решений. Назван-
ные потоки-процессы отражают параллелограмм действующих в процес-
се воспроизводства сил. Они могут и должны оптимизироваться в органи-
зационно-правовых формах деятельности на основе рационального учета 
всей совокупности целей, интересов, потребностей, возможностей роста 
человека-общества в природе.

10. Типология энтропийных процессов по  уровням хозяйствования 
и вариантам их полезности/вредности для жизнедеятельности общества 
по  уровням хозяйствования. Механизм их  формирования должны знать 
в  первую очередь глава государства и  его подчиненные  – руководители 
министерств, ведомств, регионов – для определения эффективной страте-
гии развития общественного производства и его звеньев.

11. Совокупность коэффициентов эффективности деятельности (КЭД) 
общества в природе; коэффициенты возобновляемости природных ресур-
сов (КВПР), используемых в общественном производстве; коэффициенты 
полезного действия (КПД) в  технических системах. Приведенные коэф-
фициенты в  совокупности, взятые по  уровням хозяйствования и  жизне-
деятельности общества, служат важнейшими параметрами определения 
степени инновационности (полезности для общества, человека, техники, 
природы) предлагаемых решений, разработок, методологий, концепций, 
теорий, практик.

12. Концептуальная матрица всеобщей организации эффективного 
развития общественного производства, управления и  правового обеспе-
чения по уровням хозяйствования представляет собой конкретные формы, 
необходимые и достаточные для комплексного анализа и синтеза проводи-
мых исследований, взаимосвязи проводимых работ, проверки их согласо-
ванности и соответствия целям, интересам, потребностям, возможностям 
дальнейшего роста благосостояния общества и всех ее участников.
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Приведенная совокупность инструментов составляет важнейшее звено 
качественно новой научной базы, теории и системно-целостной междис-
циплинарной методологии всех социально-экономических, научно-обра-
зовательных, технологических и практических исследований и разработок. 
Она обеспечивает последовательное междисциплинарное познание об-
щественного производства по уровням хозяйствования и жизнедеятель-
ности общества в природе в условиях определенности с использованием 
устойчивых и сопоставимых единиц измерения в соответствии с всеобщей 
системой размерности физических величин во взаимосвязи с системой 
целей, интересов, потребностей, возможностей дальнейшего роста всех 
членов общества и по уровням хозяйствования. В отличие от традицион-
ных подходов приведенная альтернативная междисциплинарная методо-
логия предусматривает осуществление анализа, синтеза, разработки ком-
плексных мероприятий и т. п. на основе сравнения по структуре бюджета 
социального рабочего и свободного времени (полезные, бесполезные, вред-
ные, потери затрат-результатов), социально-экономических инвариантов 
по уровням хозяйствования, социально-экономических моделей, расчета 
оптимальных процессов-потоков, системы управления, коэффициентов 
эффективности с учетом всего перечня в кВт/ч и иных подобных единицах 
размерности физических величин.

Весь перечисленный междисциплинарный инструментарий может 
и должен использоваться в данном случае для разработки системы раци-
ональных организационно-правовых форм по уровням хозяйствования 
на качественно новой научной основе, обеспечивающей заблаговременно 
еще на модельном уровне позитивные, нейтральные и негативные харак-
теристики их деятельности в реальном масштабе времени – адекватное 
прошлое, настоящее, будущее.

Представленная модель построена на основе социально-экономических 
инвариантов, обеспечивающих вертикально-горизонтальное отражение 
движения всех процессов-потоков и их частей в динамике ресурсов: (соци-
альных, экономических, природных, энергетических, управленческих, ин-
формационных, правовых и т. д.) по конкретному виду деятельности, фазе 
и циклу участника и в их совокупности. Каждый из инвариантов представ-
ляет собой в конкретно-исторических условиях выделяемого производства 
многомерный процесс преобразования материальных, энергетических, 
информационных, социальных, правовых, временных, управленческих 
и т. п. ресурсов в определенные результаты и результатов в ресурсы, произ-
водимые для личного или производственного потребления. Технологиче-
ски эти ресурсы согласуются по времени, месту, количественно, качествен-
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но, по формам преобразования, исполнителям, направленности движения 
на единый конечный результат, имеющий троякий характер: во-первых, 
в виде структуры бюджета социального рабочего и свободного времени 
по уровням хозяйствования – доли полезных, бесполезных, вредных, по-
терь затрат-результатов, измеряемых в кВт/ч; во-вторых, в виде конкрет-
ных материальных, энергетических, информационных и т. д. благ, услуг, 
измеряемых также в кВт/ч и других сопоставимых единицах размерности 
физических величин; в-третьих, интегрируемых по месту, времени, техно-
логии, участникам, затратам-результатам, фазам циклов, видам деятель-
ности-потребления в определенных организационно-правовых формах, 
движение которых может осуществляться в режиме АСУП.

Суть управления при таком представлении целостного процесса про-
изводства и воспроизводства конкретного объекта и субъекта или их части 
будет сводиться к определению существующей структуры бюджета соци-
ального рабочего и свободного времени (доли полезных, бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов) по уровням хозяйствования, изме-
ряемых в кВт/ч (единицах мощности), движения процессов-потоков – ре-
сурсов-результатов, видов деятельности-потребления, по фазам циклов 
воспроизводства, по вертикали и горизонтали, к согласованию прямой 
и обратной связи модели в целом. На основе этих данных решаются за-
дачи расчета рациональной структуры бюджета социального времени 
в существующих конкретных исторических условиях и на перспективу  
(1–5–10 и т. д. лет) по территориям, отраслям, предприятиям производ-
ства, сферам услуг, организационно-правовым формам хозяйствования 
и т. п. Одновременно определяются организационные и правовые изме-
нения в данной социально-экономической модели. На их основе с учетом 
научно-технических, технологических, кадровых, иных ресурсов рассчи-
тываются реальные возможные мероприятия по изменениям в структуре 
бюджета социального времени участников общественного производства 
и их семей, а также результаты осуществления мероприятий в соответству-
ющем улучшении условий труда, отдыха, благосостоянии всего населения 
и качестве их жизни.

Такой подход кардинально изменяет структуру, содержание, исполни-
тельскую дисциплину всех руководителей и сотрудников, их функций, ста-
вит на качественно новый уровень информационно-правовое обеспечение 
всей системы государственного и хозяйственного управления:

1) многократно упрощает и усиливает мобильность деятельности ор-
ганизационно-правовых форм, руководителей всех категорий и исполни-
телей;
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2) процесс управления каждого сотрудника становится полностью 
прозрачным и подконтрольным по вертикали и горизонтали обществен-
ного воспроизводства, разрабатываемых программ, мероприятий, при-
нимаемых решений;

3) полностью исключается возможность принятия тупикового управ-
ленческого решения еще на стадии модельной проработки;

4) принимаются только научно обоснованные рациональные реше-
ния, исходя из объективных данных и использования междисциплинар-
ных инструментов в целях и интересах всех членов общества по уровням 
хозяйствования;

5) характеризуется высокой степенью и  мобильностью горизонталь- 
но-вертикальной согласованности целей, интересов, потребностей, воз-
можностей дальнейшего роста всего общества и каждого человека на ос-
нове использования новых физических и  социально-экономических 
принципов супертехнологий в единой системе информационных техно-
логий, права и управления нового поколения.

Построение системы представленных социально-экономических ме-
ждисциплинарных моделей и на их основе наложение совокупности ко-
ординатных информационных сеток по уровням хозяйствования и всем 
используемым ресурсам-результатам в единой системе размерности фи-
зических величин (объективных показателей оценки деятельности в кВт/ч 
и др.) с учетом необходимого и достаточного перечня междисциплинар-
ных инструментов позволит в кратчайшие сроки повсеместно переобу-
чить самих разработчиков, административно-управленческий персонал 
и иных сотрудников уже в ходе внедрения отечественных программных 
продуктов и информационных технологий, создать задел на кардинальное 
повышение производительности их труда и социально-экономической 
эффективности организационно-правовых форм управления по уровням 
хозяйствования нового поколения.

Форсированное осуществление второй индустриализации России как 
объективной необходимости в  современных условиях, направленной 
на кардинальное решение внутренних и внешних системных кризисов, 
выхода страны на лидерство в мировом сообществе путем перехода на ин-
новационный способ производства, становится возможным лишь при 
использовании междисциплинарной системно-целостной методологии, 
обеспечивающей новое качество и высокую мобильность системы госу-
дарственного, хозяйственного управления и организационно-правовых 
форм хозяйствования.
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Современная хозяйственная жизнь характеризуется постоянным ус-
ложнением экономических и правовых форм ее реализации и в связи 
с этим ростом предпринимательских рисков. Указанное обстоятельство 
закономерно предопределяет необходимость совершенствования граж-
данско-правового законодательства в направлении обеспечения его ком-
плексного характера. Это приведет к минимизации предпринимательских 
рисков и созданию благоприятных условий для хозяйствующих субъек-
тов. Представляется актуальным дальнейшее развитие ГК в той части, где 
содержатся нормы, регулирующие деятельность хозяйственных обществ 
и товариществ. В целом возможны два варианта создания комплексного 
законодательства в данной области. Так, в частности, можно заменять су-
ществующие организационно-правовые формы (например, хозяйственные 
общества и товарищества) новыми формами предпринимательских объ-
единений с одновременной ликвидацией форм существующих структур. 
Возможно также одновременно с ними создавать конкурирующие объе-
динения, которые будут функционировать на базе комплексного законо-
дательства. Теоретически возможны оба варианта.

С 1 сентября 2014 года вступила в силу новая редакция главы 4 ГК РФ.
Ключевыми поправками Федерального закона «О внесении измене-

ний в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» от 05.05.2014 № 99-ФЗ (далее ФЗ № 99) явля-
ются упразднение обществ с дополнительной ответственностью, преоб-
разование закрытых и открытых акционерных общества в акционерные 
и публичные акционерные общества соответственно.

В настоящее время в Российской Федерации существуют следующие 
организационно-правовые формы хозяйствования: полное и коммандит-
ное товарищество (соответствует партнерству), общество с ограниченной 
ответственностью, публичное акционерное общество и акционерное обще-
ство (соответствует корпорации), производственный кооператив, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, а также государственные и муниципальные 
унитарные предприятия.

Юридические лица, избравшие вышеуказанные организационно-пра-
вовые формы, являются корпорациями, за исключением государственных 
и муниципальных предприятий, являющихся унитарными юридическими 
лицами.

По определению В. А. Белова, корпорация в собственном (узком) смысле 
этого слова может быть определена как такая организация объединенного 
имущества и (или) деятельности нескольких учредителей, которая призна-
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ется юридическим лицом и в этом своем качестве (как субъект права) про-
тивопоставляется, во-первых, каждому из нескольких своих участников, 
а во-вторых, всем другим лицам. Строго говоря, корпорация есть юриди-
ческая личность объединенного имущества и (или) деятельности, а также 
совместной текущей деятельности нескольких лиц.

На  1 сентября 2019  года в  России имеется 140 полных товариществ,  
268 коммандитных товарищества, 3 088 805 обществ с ограниченной от-
ветственностью, 36 836 открытых и  закрытых акционерных обществ,  
1093 публичных акционерных общества, 27 765 непубличных акционерных 
обществ, 10 399 производственных кооперативов (из них 7539 сельскохо-
зяйственных), 6361 крестьянское (фермерское) хозяйство, 14 047 унитарных 
предприятий (из них 766 федеральных, 1644 субъектов РФ, 11 614 муници-
пальных).

Описание перечисленных форм бизнеса в России содержится в Граж-
данском кодексе Российской Федерации, Федеральных законах «Об акци-
онерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О про-
изводственных кооперативах», «О сельскохозяйственной кооперации».

Как следует из вышеуказанного, наиболее востребованной организаци-
онно-правовой формой (далее – ОПФ) является общество с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО).

Согласно ст. 87 ГК РФ, обществом с ограниченной ответственностью 
признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 
на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвеча-
ют по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Гражданский кодекс содержит лишь общую регламентацию деятель-
ности ООО, нормы которого являются фундаментом построения для норм 
специальных законов, включая ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью».

Причин популярности данной ОПФ несколько. В частности, начало пол-
ноценной деятельности связано с моментом государственной регистра-
ции (в отличие от акционерных обществ, обремененных необходимостью 
государственной регистрации первоначальной эмиссии акций в ЦБ РФ). 
При создании общества несколькими учредителями их финансовые, мате-
риальные и трудовые ресурсы будут интегрироваться, что поспособствует 
развитию бизнеса.

К минусам ООО можно отнести невозможность организационной гиб-
кости. Другими словами, в рамках ООО нельзя быстро сменить собствен-
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ников или изменить число участников компании. Как правило, в учреди-
тельных договорах есть пункт о том, что такие изменения могут вноситься 
только после их согласования со всеми участниками. А это в большинстве 
случаев вызывает определенные трудности.

По истечении некоторого времени участники общества могут разойтись 
в понимании главных целей деятельности компании. Из-за несовместимо-
сти интересов в самые ответственные моменты, когда необходимо быстро 
и точно действовать, участники могут или бездействовать, или действовать 
несогласованно. В результате компания понесет большие убытки, что в ито-
ге может привести к негативным последствиям, вплоть до банкротства.

Если ООО понадобятся большие финансовые ресурсы и капиталовло-
жения, ему будет очень трудно их найти в связи со сложной процедурой 
принятия новых потенциальных участников. Кроме того, многие инвесто-
ры отказываются вкладывать свои денежные ресурсы в компании, зареги-
стрированные под правовой формой ООО.

Раскрывая правовую природу ООО, Ю. А. Тарасенко обоснованно от-
мечает, что «общество с ограниченной ответственностью занимает некое 
промежуточное положение среди организационно-правовых форм, где 
на одной стороне находится акционерное общество с его классическим 
капиталистическим объединением капиталов, а на другой – товарище-
ство, имеющее сильные фидуциарные начала. Сказанное подтверждает, 
что в соответствии с законом „Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью“ участники, с одной стороны, устанавливают отношения на основе 
объединения капиталов (например, ст. 2, 8, 9), а с другой – допускается воз-
можность исключения участника из общества (ст. 10). Существующая кон-
струкция общества с ограниченной ответственностью не вполне отвечает 
логике построения данной организационно-правовой формы. Суть хозяй-
ственного общества вообще и организационно-правовых форм в частности 
состоит в объединении капиталов, а не в личном участии. В противном 
случае надлежит учитывать и труд (непосредственное участие) участни-
ков, а соответственно, и стоимость доли в таком случае будет определяться 
не только за счет внесенного имущественного вклада, но и за счет самой 
трудовой деятельности».

Наряду с ООО нередко прибегают и к созданию бизнеса в форме акци-
онерного общества (далее – АО). ГК РФ выделяет два вида АО: публичные 
(ПАО) и непубличные.

Согласно ст. 66.3 ГК РФ, публичным является акционерное общество, 
акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, 
публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обра-
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щаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила 
о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, 
устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что 
общество является публичным.

Законодатель установил следующие основные признаки публичных  
АО: свободная продажа акций; указание в наименовании на признак пу-
бличности.

Публичные АО обязаны представлять для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о том, что такие 
общества являются публичными. Функции реестродержателя и счетной 
комиссии публичного АО может осуществлять только независимая орга-
низация, имеющая соответствующую лицензию. Состав коллегиального 
органа управления в публичном АО не может составлять менее пяти членов.

Акционерные общества, деятельность которых не подпадает под пра-
вила о публичных обществах, являются непубличными хозяйственными 
обществами наряду с ООО (п. 2 ст. 66.3 ГК РФ).

К вопросу об упразднении такой ОПФ, как ЗАО целесообразно привести 
высказывание известного ученого-правоведа В. С. Белых. Критикуя ЗАО 
как ОПФ, он отмечал в свое время: «Такие черты, как небольшой состав 
участников, преимущественное право акционеров на приобретение ак-
ций и вытекающая из этого «замкнутость» состава участников, порождают 
твердое представление о правовом образе закрытого общества как явлении, 
не соответствующем экономической природе акционерного общества, 
основные черты и признаки которого были выработаны логикой развития 
коллективных форм предпринимательства в течение целых столетий.

Конструкция закрытого общества по букве Закона об АО предназначена 
для реализации функции, прямо противоположной классической функ-
ции акционерного общества – служить оптимальной правовой формой 
«собирания» капиталов, а не обеспечения «замкнутости» капиталов за-
ранее известного числа лиц. Мы не видим сущностных отличий между 
классическим обществом с ограниченной ответственностью и закрытым 
акционерным обществом и поэтому считаем данную форму непродуман-
ной и излишней. В законодательстве тех стран, где признано общество 
с ограниченной ответственностью, нет правовой конструкции закрытого 
акционерного общества; и, напротив, в правопорядках, которым известны 
закрытые акционерные общества, отсутствует такая организационно-пра-
вовая форма предпринимательской деятельности, как общество с огра-
ниченной ответственностью. Появление в современной России большо-
го числа закрытых акционерных обществ было связано с приватизацией 
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государственных и муниципальных предприятий, когда действительно 
цели их создания были подняты «с ног на голову» (вместо привлечения 
капитала – его раздача). Конструкция закрытого акционерного общества 
была некритически заимствована российским законодателем из англо- 
американского права, где close corporation выполняет функции общества 
с ограниченной ответственностью. В итоге получили то, что хотели. Теперь, 
как говорится, пожинаем плоды законотворчества».

Что касается судьбы ОАО и ЗАО, созданных до внесения революционных 
поправок в главу 4 ГК РФ, то акционерные общества, созданные до дня 
вступления в силу поправок и отвечающие признакам ПАО, признаются 
таковыми вне зависимости от указания в их фирменном наименовании 
на то, что общество является публичным. Таким образом, ОАО, чьи акции 
обращаются на рынке ценных бумаг, после 1 сентября 2014 года будут при-
знаваться ПАО. С этой же даты такая организационно-правовая форма, как 
ЗАО, исчезнет из корпоративного законодательства. Однако те ЗАО, кото-
рые зарегистрированы до 1 сентября, продолжат действовать по-прежнему. 
По общим правилам к таким компаниям с 1 сентября 2014 г. применяются 
нормы главы 4 ГК РФ об акционерных обществах. Между тем к ЗАО будут 
применяться нормы Закона «Об акционерных обществах», касающиеся 
закрытых акционерных обществ, впредь до первого изменения их уставов 
(п. 9 ст. 3 Закона № 99-ФЗ). Таким образом, ЗАО, которым нет необходи-
мости вносить изменения в свои учредительные документы, продолжат 
жить по правилам, установленным Законом «Об акционерных обществах».

Следует обозначить наметившуюся в последние годы тенденцию сокра-
щения ПАО. Согласно действующим правилам, раскрывать всю предусмо-
тренную законом информацию: квартальную отчетность и полный набор 
существенных фактов – должны компании, получившие статус ПАО, а так-
же непубличные АО, у которых есть зарегистрированные проспекты ценных 
бумаг. По своему значению с точки зрения раскрытия к проспекту ценных 
бумаг приравниваются и некоторые планы приватизации. На основании 
изучения экспертами эмиссионной истории несколько сотен компаний 
получили в прошлом году предписания от Банка России раскрывать ин-
формацию в форме ежеквартальных отчетов. Кроме того, с марта 2016 года 
Банк России обязал все ПАО (вне зависимости от того, регистрировали они 
проспекты или нет) раскрывать ежеквартальные отчеты.

В результате этих двух факторов в первом квартале прошлого года число 
эмитентов, раскрывающих ежеквартальные отчеты, выросло на 368, о чем 
свидетельствует статистика e-disclosure.ru. В то же время доминирующей 
долгосрочной тенденцией на рынке уже несколько лет остается устойчивое 
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снижение числа компаний, которые сохраняют публичный статус, и эта 
тенденция вновь ускорилась в этом году.

«Мы видим, что порядка 80 % компаний, которые ранее имели органи-
зационно-правовую форму ОАО, при приведении устава в соответствие 
с новым законодательством выбирают непубличный статус. В итоге, если 
законодательство далее меняться не будет, публичный статус в России будут 
иметь не более 2000 компаний, из которых существенная часть – в силу 
исторических причин, связанных с приватизацией, а не с фактической за-
интересованностью акционеров в публичном обращении акций», – ска-
зал «Интерфаксу» руководитель Центра раскрытия Дмитрий Оленьков. 
К 01.09.2019 года количество ПАО составило 1093. Мрачные прогнозы, как 
видим, сбываются. В России специфической формой можно назвать про-
изводственные кооперативы. Производственным кооперативом (артелью) 
является добровольное объединение граждан на основе членства (не менее 
5 участников) для совместной производственной или другой хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельско-
хозяйственной и другой продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном участии 
и объединении его членами имущественных паевых взносов.

К  законам, регулирующим деятельность кооперативов, относятся  
ФЗ «О производственных кооперативах», ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции».

Наиболее точно и емко определил правовую природу производственно-
го кооператива К. П. Победоносцев, по мнению которого, «Артель есть на-
родная форма товарищества, возникшая непосредственно из хозяйствен-
ных потребностей и условий природы и быта. В этом смысле ее можно 
назвать не учреждением, а явлением быта, по преимуществу общинного: 
отсюда возник сам собой наш обычай жить и промышлять не в одиночку, 
а миром или гнездом и массой. Как в сельскохозяйственном быту у нас 
устроилась община, с уравнением владения в общем тягле по мере хозяй-
ственной силы каждого, так особенно в кругу отхожего промысла, исходя-
щего из той же общины, возникла форма подобного же общинного, непо-
средственного союза в виде артели. Исследование этого явления народной 
жизни само по себе весьма любопытно, но едва ли достижима та цель, 
которую иногда имеют в виду исследователи, – уловить в этом явлении 
твердые юридические начала».

К разновидностям производственного кооператива относят сельскохо-
зяйственные кооперативы. Отметим, что сельскохозяйственная коопера-
ция в годы существования СССР являлась главным видом производствен-
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ной кооперации, на что указывал в своих трудах видный ученый, специа-
лист по гражданскому и хозяйственному праву В. С. Якушев.

По мнению Е. А. Суханова, «…действующее законодательство устанав-
ливает особый статус производственных кооперативов в области сельско-
хозяйственного производства, создавая ряд неоправданных особенно-
стей в их правовом регулировании и одновременно дублируя некоторые 
нормы общего закона о производственных кооперативах. Это вынужда-
ет выделять сельхозкооперативы в особый подвид производственных  
кооперативов».

Действующее законодательство в Гражданском кодексе РФ и в Феде-
ральном законе «О  сельскохозяйственной кооперации» сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы относит к числу коммерческих 
организаций. Они являются юридическими лицами с общей правоспособ-
ностью, возникающей после их государственной регистрации, действуют 
на основе уставов, принимаемых учредителями на собраниях в соответ-
ствии с нормами общегражданского и специального – кооперативного – 
законодательства.

По мнению О. С. Киблицкой, «Кооператив в отличие от акционерного 
общества является наиболее обоснованной формой хозяйствования для 
отечественного сельхозпроизводителя в силу сложившихся социально- 
исторических традиций». Это традиционно-привычная форма трудового 
объединения граждан, где сильна связь между собственностью и трудом, 
в силу чего возникает заинтересованность в данном труде.

В юридической литературе до недавнего времени бытовало мнение, что 
образование совершенно новых сельскохозяйственных производственных 
кооперативов происходит лишь в результате реорганизации. Да и закон 
не содержал прямых указаний на порядок образования коллективных хо-
зяйств. Ныне кооперативы создают граждане, ведущие фермерские и (или) 
личные подсобные хозяйства, а также другие лица, включая вынужденных 
переселенцев и беженцев. Многие предпочтут селиться отдельными семь-
ями. Но для тех, кто избирает общинную форму, неизмеримо возрастает 
значение сельскохозяйственных производственных кооперативов – струк-
турного звена социальной экономики, обеспечивающего расширение за-
нятости, создание новых рабочих мест. Кооперативное законодательство 
различает сельскохозяйственные производственные кооперативы трех ви-
дов: сельскохозяйственные артели (колхозы), рыболовецкие артели (колхо-
зы) и кооперативные хозяйства (коопхозы). Могут быть и иные сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы, создаваемые в соответствии 
с п. 1 ст. 3 Закона «О сельскохозяйственной кооперации».
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Теперь перейдем к правовой характеристике хозяйственных товари-
ществ. Хозяйственные товарищества – это объединения лиц, имеющие 
общую собственность, складывающуюся из паевых взносов участников 
товарищества. Взносы могут быть в виде денежных средств, имущества, 
определенных услуг и интеллектуальной деятельности. Предприниматель-
ство ведется по общему согласию участников и в соответствии с уставом 
товарищества.

Участники товарищества утрачивают право собственности на переда-
ваемое в виде вкладов имущество. Взамен они получают право на часть 
дохода, ликвидационную квоту, а также на участие в управлении (коли-
чество голосов пропорционально паям). Полученная прибыль делится 
между всеми соучредителями (совладельцами) пропорционально взносу 
каждого.

В зависимости от характера ответственности по обязательствам раз-
личают полные товарищества и коммандитные (товарищество на вере).

Участники полного товарищества (полные товарищи) занимаются пред-
принимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответ-
ственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 
Это означает, что партнеры отвечают по всем обязательствам фирмы, воз-
никающим в связи с ее функционированием, всем своим имуществом, 
в том числе и не переданным товариществу в качестве вклада. Этим обу-
словлены и особенности правового положения данной формы предприятия 
и ее участников.

Такое товарищество основано на лично-доверительных отношениях, 
ибо здесь не исключена ситуация, когда сделку от имени товарищества 
закончил один участник, а имущественную ответственность по ней (при 
недостатке имущества товарищества) будет нести другой участник.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляется 
по общему согласию всех участников. Учредительным договором товари-
щества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов участников.

Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 
учредительным договором не предусмотрен иной порядок определе-
ния количества голосов. Каждый участник товарищества независимо 
от того, уполномочен ли он вести дела товарищества, вправе знако-
миться со всей документацией по ведению дел. Учредительный дого-
вор, заключенный для образования полного товарищества, является 
единственным учредительным документом и подписывается всеми его 
участниками.
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В российской практике предпринимательства эта ОПФ практически 
не нашла своего применения ввиду ряда обстоятельств, основными из ко-
торых являются следующие:

1) в условиях, когда каждый участник такого товарищества имеет пра-
во заниматься наравне с другими своей предпринимательской деятельно-
стью, это может привести к возникновению нежелательной конкуренции 
и как результат – к распаду организации;

2) полная и  неограниченная имущественная ответственность участ-
ников данного вида товарищества в случае банкротства не только своим 
вкладом, но и личным имуществом;

3) отсутствие стимулирующих мотивов в  создании таких надежных 
для делового оборота форм предпринимательской деятельности, как то-
варищества. Налоговое законодательство не содержит особенностей пра-
вового регулирования этой ОПФ; предоставление мер государственной 
поддержки, кредитование коммерческих организаций банками также 
осуществляется без учета различий между юридическими лицами, ответ-
ственными только принадлежащим им имуществом, и  юридическими 
лицами, по  долгам которых могут быть привлечены к  ответственности 
их участники.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это товарище-
ство, в котором наряду с участниками, осуществляющими предпринима-
тельскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества 
всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или не-
сколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск 
убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм вне-
сенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товарище-
ством предпринимательской деятельности.

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется только 
полными товарищами.

Товарищество на вере мало чем отличается от полного товарище-
ства, за исключением того, что последнее включает в себя две группы 
участников: полные товарищи и вкладчики (коммандитисты). При этом 
вкладчик крайне ограничен в правах по управлению делами товари-
щества на вере, но имеет право получать часть прибыли, пропорцио-
нальную его доле в складочном капитале; свободно выходить из такого 
товарищества со своей долей вклада; передавать свою долю или ее часть 
другому вкладчику или третьему лицу. В отличие от полных товарищей 
коммандитист имеет преимущественное право получения своих вкладов 
из имущества этого товарищества. Так же как и полные товарищества, 
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товарищества на вере не получили широкого распространения в Рос-
сийской Федерации.

К преимуществам товарищества можно отнести следующие:
 – поскольку в  товарищество объединяется много людей, начальный 

капитал может быть большим, чем в единоличном частном предприятии;
 – управление фирмой может быть специализировано. Каждый из то-

варищей может принять на себя ответственность за конкретный участок 
работы;

 – приток свежих сил, новых идей (что балансируется опытом старых 
участников);

 – распределение ответственности, в том числе и при принятии реше-
ний;

 – закрытость, так как отсутствуют требования публикации финансо-
вых отчетов;

 – непрерывность, поскольку в случае убытия одного из партнеров его 
доля может быть выкуплена основными участниками.

К недостатками товарищества можно отнести следующие:
 – когда несколько человек участвуют в  управлении, подобное раз-

деление власти может привести к  несовместимости интересов, к  несо-
гласованной политике или бездействию, когда требуются решительные 
действия. Еще хуже, когда товарищи расходятся по  главным вопросам. 
По всем этим причинам управление товариществом может быть непово-
ротливым и затруднительным;

 – согласно ст. 86.1 ГК РФ, граждане, ведущие совместную деятель-
ность в области сельского хозяйства без образования юридического лица 
на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 
(статья 23), вправе создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии 
с настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добро-
вольное объединение граждан на основе членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 
хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами кре-
стьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов.

Отметим, что крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) как органи-
зационное-правовая форма была введена в ГК РФ Федеральным законом 
от 30.12.2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Таким образом, 
теперь наряду с индивидуальной формой ведения хозяйства существует 
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и коллективная форма, выражающая добровольное объединение граж-
дан на основе членства для совместной производственной или иной хо-
зяйственной деятельности в  области сельского хозяйства, основанной 
на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерско-
го) хозяйства имущественных вкладов.

2.4. Виды хозяйствования  
в аграрном секторе экономики зарубежных стран

Выделяются три типичных формы предприятий во всех странах: индиви-
дуальная частная фирма, партнерство, корпорация. Целесообразно рассмо-
треть эти формы ведения бизнеса на примере США, Германии, Франции 
и Финляндии (граничащей с Россией страны).

Партнерство может создаваться в  США как с  неограниченной, так 
и с ограниченной ответственностью.

Организационные формальности, связанные с учреждением обоих ви-
дов партнерств, предполагают подписание партнерами учредительного 
договора, который регистрируется в офисе секретаря штата.

Никакой принципиальной разницы между партнерствами с неогра-
ниченной и ограниченной ответственностью нет, за следующими исклю-
чениями:

1) партнерство с неограниченной ответственностью предполагает на-
личие двух или более равноправных партнеров (генеральных партнеров), 
которые несут неограниченную ответственность по  долгам и  обязатель-
ствам партнерства в США;

2) партнерство с ограниченной ответственностью предполагает нали-
чие как минимум одного генерального партнера с неограниченной ответ-
ственностью и одного или более партнеров с ограниченной ответственно-
стью, которые несут личную ответственность по долгам и обязательствам 
партнерства в США только в пределах суммы, заранее определенной са-
мими партнерами и учредительными документами.

Управляют, контролируют и принимают решения в обоих видах пар-
тнерств только сами генеральные партнеры.

Партнерство как юридическое лицо не является субъектом налогообло-
жения в США, и только сами члены партнерства платят налоги со своего 
дохода от участия в предприятии.
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Необходимо иметь в виду, что в ряде штатов США генеральный партнер 
может подпадать под так называемый налог на индивидуальную деятель-
ность (self-employment tax) в размере от 15 % на прибыль партнерства.

В целях налогового планирования целесообразно учитывать тот факт, 
что условия соглашений об избегании двойного налогообложения, под-
писанные США со многими странами, не рассматривают партнерства как 
структуры, подпадающие под действие этих договоров.

Независимо от того, ведет партнерство хозяйственную деятельность 
в США или нет, оно обязано вести бухучет и подавать налоговым органам 
и секретарю штата своей регистрации финансовую отчетность, которая 
в ряде случаев может потребовать привлечения лицензированного в США 
аудитора.

Корпорация учреждается в США только с ограниченной ответствен-
ностью акционеров. Исходя из специфики налогообложения, все корпо-
рации подразделяются в США на два вида – C Corporation и S Corporation. 
По умолчанию все американские корпорации в США регистрируются как 
C Corporations. Если корпорация решает квалифицироваться в налоговых 
целях как малая корпорация – Small Corporation, то она вправе получить 
статус S Corporation, подав налоговым службам соответствующую форму.

Корпорации в США характеризуются следующим образом:
1. C Corporation вправе иметь неограниченное число акционеров  – 

резидентов и нерезидентов США (физических и юридических лиц), если 
только корпорация не  оказывает профессиональные услуги, не  является 
благотворительной организацией или не вовлечена в трастовую деятель-
ность, связанную с инвестициями в недвижимость. C Corporation может 
выпускать акции различных видов акций, а в некоторых штатах разрешен 
выпуск акций на предъявителя. Прибыль C Corporation, как правило, под-
лежит двойному налогообложению  – на  прибыль самого предприятия 
и на дивиденды, распределяемые акционерам, если C Corporation решает 
распределить дивиденды.

2. S Corporation вправе иметь не более 75 акционеров, которые могут 
быть только физическими лицами – резидентами США. S Corporation мо-
жет иметь акционеров  – юридических лиц, если корпорация вовлечена 
в  трастовую деятельность, связанную с  инвестициями в  недвижимость.  
S Corporation может выпускать только именные акции. Прибыль S Corpo-
ration не подлежит налогообложению на корпоративном уровне, так как 
налоговым статусом этой корпорации предусматривается, что вся при-
быль корпорации распределяется акционерам и только прибыль акционе-
ров подлежит налогообложению в США.
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3. Как C Corporation, так и  S Corporation может быть открытой или 
закрытой. Акции открытой корпорации, если только это не  ограничено 
уставными документами, разрешено предлагать третьим лицам без со-
гласия собрания акционеров. Минимально необходимого капитала для 
учреждения корпорация не  требуется. Один директор вправе управлять 
корпорацией и  совмещать административные обязанности президента, 
казначея и секретаря, которые должны быть назначены в любой корпора-
ции. Независимо от того, ведет корпорация хозяйственную деятельность 
в США или нет, она обязана вести бухучет и подавать финансовую отчет-
ность, которая в ряде случаев может потребовать привлечения лицензиро-
ванного в США аудитора.

Компании с ограниченной ответственностью (LLC) регистрируются 
не во всех штатах США. Совмещая в себе черты корпорации и партнерства, 
LLC характеризуются следующим образом:

1. LLC вправе иметь неограниченное число членов  – физических и 
юридических лиц, резидентов или нерезидентов США.

2. Права и ответственность членов компании, а также порядок управ-
ления компанией определяются учредительным соглашением – так назы-
ваемым Operating agreement.

3. Разрешен выпуск именных сертификатов акций с различными но-
минальными стоимостями и  правами по  оплате дивидендов, но  акции 
не могут предлагаться третьим лицам без согласия собрания членов LLC.

4. Большинство штатов США требуют окончания названий компаний 
следующим образом  – Limited Liability Company, LLC, Limited Company 
или LC.

5. Как юридическое лицо LLC не является субъектом налогообложения 
в США, и только сами члены компании платят налоги от своего участия 
в предприятии.

6. Если LLC учреждается с  единственным членом, то  с  точки зрения 
налогового учета такое предприятие может рассматриваться в  США как 
корпорация или частный предприниматель в зависимости от различных 
обстоятельств хозяйственной деятельности.

7. Независимо от того, ведет LLC хозяйственную деятельность в США 
или нет, оно обязано вести бухучет и  подавать финансовую отчетность 
в США.

Филиал иностранной компании не организуется в США аналогично 
тому, как он регистрируется, например, в Европе. В большинстве штатов 
филиал может быть зарегистрирован как иностранная корпорация – foreign 
corporation. Такая иностранная корпорация в отношении налогообложе-
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ния и администрирования рассматривается как обычная американская 
корпорация.

Совместное предприятие может быть организовано в США под кон-
кретный проект и на определенный срок в виде либо корпорации, либо 
партнерства с соответствующим режимом налогообложения и админи-
стрирования.

В Германии же несколько специфических форм предприятий.
Деятельность юридических лиц и граждан-предпринимателей, в том 

числе в сельском хозяйстве, регулируется Гражданским уложением, Тор-
говым уложением от 10 мая 1897 года, Акционерным законом от 6 сентября 
1965 года, Законом от 20 апреля 1892 года «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», Законом «О кооперативах» и другими нормативными 
актами в предпринимательской сфере. Как и в Российской Федерации, 
специальных организационно-правовых форм для сельского хозяйства 
в законодательстве не создано. Сельскохозяйственное производство Гер-
мании может вестись в формах, установленных вышеуказанными закона-
ми, для всех видов предпринимательской деятельности. В Германии, как 
и во Франции, существующие организационно-правовые формы предпри-
ятий представлены в основном товариществами и обществами.

1. Полное торговое товарищество (Offene Handels Gesellschaft, OHG). 
Характеризуется неограниченной ответственностью учредителей своим 
имуществом по обязательствам товарищества. Учредительным документом 
является учредительный договор. Учредителями могут являться физические 
и юридические лица, количество учредителей – два. Для данной органи-
зационно-правовой формы не установлен минимальный размер уставного 
капитала, вкладом в который могут являться денежные средства. Имуще-
ство, а также предоставление услуг, управление товариществом, распреде-
ление прибылей и убытков осуществляется в соответствии с учредительным 
договором. Очевидны сходства рассматриваемой формы с аналогичными 
формами Российской Федерации (полное товарищество) и Франции (SNC).

2. Коммандитное товарищество (Kommandit Gesellschaft, KG). Данное 
предприятие содержит две разновидности участников (физических или 
юридических лиц): учредители (комплементарии), для которых предусмо-
трена полная ответственность личным имуществом по долгам товари-
щества (кроме случаев, когда учредителем выступает юридическое лицо 
с ограниченной ответственностью, например, общество с ограниченной 
ответственностью), и коммандитисты, ответственность которых ограни-
чена размером их вклада в уставный капитал. Для регистрации достаточно 
двух учредителей – один комплементарий и один коммандитист, предел 
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численности не установлен. Минимальный размер уставного капитала 
не определен. Состав вкладов, распределение прибыли и убытков такие же, 
как в полном торговом товариществе. Как и в российском коммандитном 
товариществе, управление предприятием осуществляется учредителями. 
Коммандитисты отстранены от вопросов управления, что для российской 
коммерческой практики оказалось весьма неудачным постулатом и вместе 
с правилом о полной ответственности учредителей сделало данную фор-
му в Российской Федерации непопулярной. Законодательство Германии 
более гибко регулирует данный вопрос, позволяя договором о создании 
товарищества предусматривать право коммандитистов и на ведение дел 
товарищества, и на участие в управлении им.

Наибольшей популярностью пользуется форма коммандитного товари-
щества, в которой общество с ограниченной ответственностью выступает 
в качестве комплементария (учредителя, полного товарища): на их долю 
приходится более 40 % всех обществ и товариществ Германии. Данная фор-
ма позволяет гибко регулировать вопросы ответственности учредителей, 
совмещая достоинства ограниченной и неограниченной ответственности, 
установленной соответственно для обществ и товариществ.

3. Негласное товарищество (Stille Gesellschaft). Особенностью данно-
го предприятия является анонимное (негласное) участие в его капитале 
одного из участников, в то время как ведение дел осуществляется другим 
участником. Состав и размер вкладов в уставный капитал, а также порядок 
распределения прибыли регламентируются договором между участника-
ми, условия которого также не разглашаются, сам договор не подлежит 
регистрации. Минимальный размер уставного капитала не установлен. 
Отчуждение доли третьим лицам во всех рассмотренных товариществах 
осуществляется по  общему согласию участников. Законодательством 
Российской Федерации предусмотрена подобная форма взаимодействия 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не создающая 
юридического лица, – договор простого товарищества.

4. ГГУ-товарищество – простое товарищество (BGB-Gesellschaft). Аналог 
договора простого товарищества, предусмотренного Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Данное товарищество учреждается на основа-
нии договора между участниками и не подлежит регистрации. Ведение дел, 
распределение прибыли, распоряжение имуществом, являющимся общей 
совместной собственностью участников, осуществляется в соответствии 
с договором.

5.  Общество с  ограниченной ответственностью (Gesellschaft mit 
beschrеnkter Haftung, GmbH). Как и в России, является наиболее распро-
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страненной формой предпринимательской деятельности. Характери-
зуется ограниченной ответственностью участников по обязательствам 
предприятия размером своего вклада в уставный капитал. Может быть 
создано одним учредителем – физическим или юридическим лицом. 
Минимальный размер уставного капитала составляет 25 000 евро. Ми-
нимальный взнос участника – 100 евро. Соответственно, максимально 
возможное количество участников GmbH – 250, в отличие от законода-
тельства Российской Федерации, установившего максимальный предел 
для общества с ограниченной ответственностью в 50 участников. Управ-
ление осуществляется коллегиально или единолично, учредительным 
документом является учредительный договор.

6. Общество с ограниченной ответственностью и коммандитное това-
рищество (Gesellschaft mit beschrеnkter Haftung & Co. Представляет собой 
смешанную форму, сочетающую признаки как общества с ограниченной 
ответственностью, так и коммандитного товарищества. Особенностью яв-
ляется ответственность учредителей (комплементариев) по обязательствам 
предприятия лишь в пределах своих вкладов в уставный капитал. Данная 
форма незнакома российской цивилистической науке.

7. Акционерное общество (Aktien Gesellschaft, AG). Как и российское 
открытое акционерное общество, является формой организации крупно-
го бизнеса. Образовать AG может одно лицо. Учредительными докумен-
тами являются устав и учредительный договор (в отличие от российского 
акционерного общества, для создания которого необходим только устав). 
Предусмотрен весьма значительный минимальный размер уставного 
капитала, состоящего из вкладов участников, – 50 000 евро (в Россий-
ской Федерации для открытого акционерного общества – 1000 МРОТ, 
или около 2000 евро). Номинальная стоимость 1 акции установлена  
в 1 евро (стоит отметить снятие подобных ограничений в законодатель-
стве Российской Федерации); порядок обращения акций устанавливается 
законодательством о ценных бумагах. Органами управления являются 
общее собрание акционеров, правление и наблюдательный совет. При-
быль распределяется по окончании финансового года в соответствии 
с вкладами участников.

8. Коммандитное товарищество на акциях (Kommandit Gesellschaftauf 
Aktien, KGaA). Устанавливает ограниченное количество (пять) участников, 
одним из которых должен быть комплементарий. Рассматриваемая форма 
схожа с рассмотренными ранее коммандитными товариществами, однако 
отличие состоит в том, акции могут распространяться среди коммандити-
стов.



104

Глава 2. Организационно-правовая форма хозяйствования как процесс функционирования...

9. Кооператив (Genossenschaft). Аналог российской организационно- 
правовой формы, предполагающей личное участие в деятельности пред-
приятия. Количество участников – не менее трех, постоянно действующим 
исполнительным органом является правление, уставный капитал разделен 
на доли участников, в соответствии с которыми происходит и распреде-
ление прибыли. Кооперативы популярны в сфере сельскохозяйственного 
производства Германии.

Кроме перечисленных, в Германии существует и такая форма пред-
принимательской деятельности, как индивидуальное предприятие (Das 
Einzelunternehmen) – предприятие, единственным собственником кото-
рого является физическое лицо, ведущее деятельность от имени этого лица 
и характеризующееся его полной ответственностью личным имуществом 
за результаты деятельности и по своим обязательствам. К единственному 
собственнику приравниваются супруги, братья и сестры, общность наслед-
ников. Индивидуальные предприятия составляют 10 % всех предприятий 
Германии и являются популярной формой среди небольших промышлен-
ных, а также мелкооптовых и розничных торговых предприятий.

Предприятия Франции могут создаваться в одной из следующих суще-
ствующих организационно-правовых форм.

1. Общество с ограниченной ответственностью (SARL). Требует внесе-
ния первоначального капитала в размере от 7500 евро в полном объеме. 
Минимальный состав участников ограничен 2 членами, максимальный – 
50. Если размер первоначального капитала под конец отчетного периода 
превысит 232 500 евро, то будут проводиться проверки со стороны нало-
говых служб.

2. Акционерные общества (SA). Размер уставного фонда – от 37 000 евро. 
Минимальный размер учредителей и акционеров начинается с семи, чле-
нов админсовета должно быть три или больше. Право публичной подписи 
на акции можно получить, когда общий уставной капитал на балансе ком-
пании будет составлять от 250 000 евро.

3. Акционерно-коммандитное товарищество (SCPA). Минимальное чис-
ло товарищей – 1, акционеров – 1. Для публичной подписи нужен капитал 
в размере от 250 000 евро, без подписи – 37 000 евро.

4. Акционерное общество упрощенного типа (SAS). Величина уставно-
го капитала ничем не ограничена. Нужен как минимум один учредитель 
и один акционер.

5. Полное товарищество (SNC). Как правило, такую форму используют 
для ведения семейного бизнеса, где все несут солидарную ответственность 
за финансовые результаты. В отличие от единоличного предприятия, SNC 
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может назначать управляющего руководителя не из членов товарищества, 
и при этом данное товарищество считается юридическим лицом. Статут-
ный капитал не требуется.

6. Простое коммандитное товарищество (SCS). Признается юридиче-
ским лицом. Статутный капитал не требуется. Полные участники, това-
рищи, отвечают всем своим имуществом, коммандисты – лишь своими 
вкладами в бизнес.

В целом коммерческие юридические лица, существующие во Фран-
ции, можно свести к двум основным (наиболее распространенным) фор-
мам: товарищества и общества. Кроме перечисленных, отмечается на-
личие во Франции иных организационно-правовых форм юридических 
лиц, что характеризует большее по сравнению с Российской Федерацией 
их многообразие: общество с ограниченной ответственностью с одним 
участником (EURL), открытое акционерное общество упрощенного типа 
(SAS), промышленное или государственное коммерческое предприятие 
(EPIC), компания с лицензируемой деятельностью (SELARL, SELAFA, 
SELCA), гражданская компания по предоставлению средств труда (So-
ciété civile demoyens), а также некоммерческого толка, такие как союзы 
и объединения (международное объединение предприятий (groupement 
internationaldes entreprises, GIE), союз европейских предприятий, пре-
следующих общие цели (groupement européen d’intérêts économiques, 
GEIE), объединение лиц свободных профессий (Société civile profession-
nelle)).

Исключительно сельскохозяйственную направленность имеют такие 
формы, как сельскохозяйственное гражданское товарищество (Société civil 
ed’exploitation agricole, SCEA), сельскохозяйственное земельное объедине-
ние (groupement foncier agricole, GFA), не имеющие аналогов в Российской 
Федерации.

Однако основой сельского хозяйства Франции являются аграрные коо-
перативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции 
и ее продвижением, а также иные кооперативы, специализирующиеся 
на оказании услуг сельскохозяйственным предприятиям.

Кооперативы во Франции являются существенной силой, способной 
влиять на ценообразование на рынке сельскохозяйственной продукции. 
Необходимо также отметить существенную долю, занимаемую крупными 
фермерскими хозяйствами с наделом 20–100 га в общем объеме продукции 
сельскохозяйственного производства Франции, а также отмечаемое преоб-
ладание среди фермеров средних и мелких хозяйств.
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В Финляндии выделяют следующие организационно-правовые формы 
хозяйствования:

1. Avoin yhtiö – полное, открытое товарищество. Это объединение двух 
или большего числа физических лиц путем составления совместного до-
говора об образовании товарищества (yhtiosopimus). Участники обладают 
равными правами при решении всех вопросов, касающихся товарище-
ства, и солидарно несут личную ответственность за решения, обязательства 
и долги товарищества.

2. Kommandiittiyhtiö (KY) – коммандитное, или смешанное, товарище-
ство, товарищество на вере. Каждый партнер несет личную ответственность 
в главном соглашении о партнерстве, действия одного партнера неразрыв-
но связаны с действиями всех остальных партнеров по бизнесу, кредиторы 
имеют законные права как на бизнес-капитал, так и на частную собствен-
ность партнеров. Отличается от открытого товарищества тем, что наряду 
с одним или несколькими ответственными участниками в нем есть как 
минимум один участник, не обладающий правом голоса.

3. Osakeyhtiö (OY) – акционерное общество. Для его создания необ-
ходимо как минимум одно физическое или юридическое лицо, а также 
акционерный капитал (минимальный размер которого составляет на се-
годняшний день 2500 евро), который делится на  акции. Право голоса, 
право на получение прибыли и ответственность пропорциональны числу 
принадлежащих участнику акций. Это основная форма собственности, 
которую выбирают при бизнес-иммиграции или при открытии бизнеса, 
требующего капиталовложений. При банкротстве компании владельцы 
отвечают по долгам фирмы только уставным капиталом.

4. Osuuskunta – кооператив. Юридическое лицо, ведущее деятельность 
в целях поддержания хозяйства и хозяйственно-финансовой деятельности 
его членов. Кооператив может быть образован не менее чем тремя физи-
ческими или юридическими лицами, каждое из которых обладает одним 
голосом на собрании членов кооператива. Ответственность членов коопе-
ратива ограничивается внесенным им капиталом.

5. Rekisteröidyt yhdistykset (Ry) – общество / общественная организация. 
Это группа людей (3 и более человек), объединенных общей целью для по-
стоянной работы. Членами общества могут стать частные и юридические 
лица, частное предприятие, фонд или муниципалитет. Общества могут 
быть как зарегистрированными, так и незарегистрированными. Зареги-
стрированное общество может открывать банковский счет, заключать до-
говоры аренды, проводить мероприятия от имени общества.



2.4. Виды хозяйствования в аграрном секторе экономики зарубежных стран

Наряду с указанными формами также имеет место и индивидуальная 
форма ведения бизнеса – Yksityinen elinkeinonharjoittaja (Tmi) eli toiminimi – 
индивидуальный предприниматель. Это наиболее простой и популярный 
способ начать свой бизнес в Финляндии. Предприниматель сам принимает 
решения, связанные с бизнесом, и сам отвечает за них. Предприятие может 
нанимать работников, как и любая фирма. Если вы работаете, то такую 
деятельность можно совмещать с основной работой.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что пути формирования 
национальных законодательств совпадают во многих странах. Однако, 
несмотря на общее сходство видов и характеристик организационно-пра-
вовых форм предприятий, в каждой стране имеется своя специфика, обу-
словленная различиями в методах правового воздействия на деятельность 
зарубежных компаний, а также особенностями национальных законода-
тельств, устанавливающих особенности регулирования отношений соб-
ственности. Вместе с тем общим моментом практически для всех стран 
является преимущественное использование разнообразных форм органи-
зации юридического лица.





109

Глава 3 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ФОРМ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

3.1. Аграрная реформа  
как механизм становления рыночного хозяйствования

Отдельные экономисты иногда называют форму хозяйствования не органи-
зационно правовой, а организационно-экономической, поскольку формы 
хозяйствования связаны с экономической деятельностью, но такой подход 
юридически неправильный. Форм хозяйственной деятельности может быть 
много и разных. Однако только форма хозяйствования, основанная на том 
или ином законе, может быть легитимной, признаваемой органами власти, 
банками и иными организационными структурами и организациями.

Следует отметить, что в аграрном секторе экономики в настоящее время 
существуют общие для всех отраслей народного хозяйства организацион-
но-правовые формы хозяйствования, за исключением личного подсобного 
хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства.

Что касается форм хозяйствования в аграрной сфере, то они, как прави-
ло, связаны с существованием аграрной политики, которая коррелируется 
с аграрными реформами, проводимыми в России.

Приведем анализ развития форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
России начиная с реформы 1861 года по настоящее время.

Из таблицы 1 видно, что в течение значительного периода в сельском 
хозяйстве функционировали совхозы и колхозы.

Совхоз – советское хозяйство, государственная сельскохозяйственная 
организация, действующая на государственной земле и имуществе.

Колхоз – кооперативная организация со всеми присущими сельскохо-
зяйственным кооперативам принципами создания и производственно-хо-
зяйственной деятельности.
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Совхозы и колхозы органично составляли ядро сельскохозяйственной 
деятельности в советской России и обеспечивали страну сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием.

Однако в результате земельной, а затем и аграрной реформы, прове-
денных в современной России в начале 90-х годов, совхозы и колхозы были 
ликвидированы.

Т а б л и ц а  1
А н а л и з  р а з в и т и я  ф о р м  х о з я й с т в о в а н и я  в   с е л ь с к о м  х о з я й с т в е 1

Аграрная реформа Формы хозяйствования Правовое регулирование
(отрасли права)

Аграрная реформа 
1861 года (отмена 
крепостного права) 

Крестьянское хозяйство, крестьян-
ская община

Гражданское право,
крестьянское право

Земельно-аграрная 
реформа П. А Столы-
пина 1906–1916 годов

Крестьянское хозяйство, состоящее 
из самостоятельных крестьянских 
дворов

Гражданское право,  
земельное право,
крестьянское право,
кооперативное право

Ленинская земель-
ная реформа 1917–
1924 годов

Крестьянское хозяйство,
коммуна,
артель,
товарищество по совместной обра-
ботке земли (ТОЗ),
совхозы

Гражданское право,
кооперативное право,
земельное право,
административное право

Коллективизация 
сельского хозяйства 
1926–1937 годов

Колхозы,
совхозы,
подсобные хозяйства промышлен-
ных предприятий,
колхозный двор

Колхозное право,
земельное право,
административное право,
гражданское право,
уголовное право

Хрущевско-бреж-
невские реформы 
в сельском хозяйстве 
1954–1985 годов

Совхозы,
колхозы,
подсобные хозяйства предприятий,
агрофирмы,
агрокомбинаты,
межхозяйственные организации 
и объединения,
личные подсобные хозяйства граж-
дан

Сельскохозяйственное 
право,
колхозное право,
земельное право,
гражданское право,
административное пра-
во, уголовное право,
трудовое право,
природоресурсное право

Современная зе-
мельная и аграрная 
реформы с 1990 года 
по настоящее время

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство,
акционерные общества,
хозяйственные товарищества,
государственные и муниципальные

Земельное право,
аграрное право,
гражданское право,
административное право,
предпринимательское

1 Составлено Я. В. Ворониной.
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Аграрная реформа Формы хозяйствования Правовое регулирование
(отрасли права)

унитарные предприятия,
сельскохозяйственные производ-
ственные и потребительские коопе-
ративы,
личное подсобное хозяйство граждан,
холдинг,
кластер

право,
трудовое право,
экологическое право,
финансовое право (бюд-
жетное, налоговое, стра-
ховое),
коммерческое право 
и другие отрасли права

Принятая в  декабре 1993  года Конституция Российской Федерации 
и вступивший в силу с 01.01.1995 года Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть 1) уже не рассматривали совхозы и колхозы как современную 
организационно-правовую форму хозяйствования.

В сельском хозяйстве, как и в целом в экономике страны, появилось 
многообразие организационно-правовых форм хозяйствования.

Первой организацией частноправового характера на селе стали кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, правовой основой для создания кото-
рых был закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который 
определил экономические, социальные и правовые основы организации 
и  деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и  их  ассоциаций 
на территории РСФСР.

Само понятие «фермерское хозяйство» заимствовано из английского 
языка: «фермерством (farming) называется вообще занятие сельским хо-
зяйством на собственной или арендованной земле, а сам фермер (англ. 
farmer) – это владелец сельскохозяйственного предприятия».

Российское государство видело в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
в определенной степени альтернативу еще существовавшим в те годы кол-
лективным хозяйствам – колхозам и совхозам. И лозунг «Фермер накормит 
страну» стал главным в аграрной политике.

Фермерское хозяйство, по определению, изложенному в Российском 
энциклопедическом словаре, – это «индивидуальное сельскохозяйственное 
предприятие, ведущееся на собственной или арендованной земле и свя-
занное, как правило, с поселением хуторского типа. Такая формулировка 
почти не расходится с зарубежными аналогами.

Новейший словарь иностранных слов и выражений дает такое понятие 
фермерства:

1) совокупность фермеров данной области или страны;
2) система частного ведения сельского хозяйства наиболее инициа-

тивными крестьянами (фермерами).
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Теоретические взгляды с объяснением сущности фермерских хозяйств 
представлены во многих научных публикациях, но все они имеют, по мне-
нию авторов, разную сущность.

В исследованиях отечественных экономистов отмечается, что ведение 
фермерского хозяйства остается основной формой жизнедеятельности 
на селе как один из способов самореализации в сохранении образа жизни 
человека, живущего в сельской местности.

При исследовании теоретических основ эффективности и функцио-
нирования крестьянских (фермерских) хозяйств в публикациях отраже-
но, что это постоянно развивающаяся организационно-правовая форма 
управления в системе аграрных отношений. Она заключаются не только 
в кооперативной связи фермерских хозяйств с другими хозяйствующими 
субъектами, но и в социально-экономической обособленности, использо-
вании наемного и семейного труда.

Эти исследования позволяют сделать выводы, что перспективность раз-
вития фермерских хозяйств не вызывает сомнений.

Известный экономист академик Л. И. Абалкин считал, что «фермерское 
хозяйство – частное сельскохозяйственное предприятие предприниматель-
ского типа, ведущееся индивидуальным товаропроизводителем или семьей 
на собственной или арендованной земле».

Академик А. Н. Азриелян дает такое определение: «хозяйство крестьян-
ское (фермерское) – личное хозяйство, представляет собой форму свобод-
ного предпринимательства, на основе использования находящихся в его 
собственности или арендованной им земли и имущества; осуществляет 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции».

Э. М. Кайяли, Н. С. Харитонов в «Пособии по экономике и организации 
крестьянских (фермерских) хозяйств» изложили свое видение: «крестьян-
ское (фермерское) хозяйство представляет собой экономически и юри-
дически самостоятельное, действующее в режиме самофинансирования  
(т. е. развивающиеся за счет собственных средств) товарное сельскохозяй-
ственное предприятие, основанное на собственности и труде одной или не-
скольких (как правило, родственных) семей, а также отдельных граждан».

А. Н. Семин, Г. П. Селиванова, И. А. Шевченко, В. М. Шарапова в моно-
графии «Фермерский хозяйственный уклад: вопросы теории и практики» 
дают такой комментарий о статусе крестьянского (фермерского) хозяйства: 
«…начавшийся в России переход к рыночной экономике обусловил необ-
ходимость развития в сельском хозяйстве предпринимательской деятель-
ности, осуществляемой на свой страх и риск и направленной на система-
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тическое получение прибыли от использования земли и продажи сельско-
хозяйственной продукции. Именно такой формой предпринимательства 
на селе является крестьянское (фермерское) хозяйство».

В статье 1 закона РСФСР от 22 ноября 1990 года «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» первоначально дается такое понятие: «крестьянское (фер-
мерское) хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом 
с правами юридического лица, представленным отдельным гражданином, 
семьей или группой лиц, осуществляющим производство, переработку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования 
имущества и находящихся в их пользовании (в том числе в аренде, в пожиз-
ненном наследуемом владении или в собственности) земельных участков. 
Крестьянское хозяйство представляет собой форму свободного предпри-
нимательства, осуществляемого на принципах экономической выгоды.

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» [1] в статье 1 дает уже расширенное понятие:

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также – фермерское хо-
зяйство) представляет собой объединение граждан, связанных родством 
и  (или) свойством, имеющих в  общей собственности имущество и  со-
вместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную де-
ятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и ре-
ализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на  их  личном 
участии.

2. Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином.
3. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица.
К  предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осу-

ществляемой без образования юридического лица, применяются правила 
гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юри-
дических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное 
не вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации или существа правовых отношений.

4. Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным 
товаропроизводителем в  соответствии с  законодательством Российской 
Федерации.

Изложенные понятия фермерского хозяйства и на юридическом уров-
не, и с учетом мнения ученых так или иначе позволяют сделать вывод, что 
фермерство может существовать лишь в условиях рыночной экономики.

Более того, в отличие от крестьянского хозяйства, а также совхозов 
и колхозов, фермер – это предприниматель, субъект аграрной сферы эко-
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номики. Фермерское хозяйство – это предпринимательская организация 
в аграрном производстве.

Появление в российском сельском хозяйстве этой рыночной органи-
зационно-правовой формы хозяйствования вызвало заметный научный 
интерес.

За 25 лет существования российского фермерства было защищено более 
15 диссертаций кандидата и доктора юридических наук, а также несколько 
десятков диссертаций кандидата экономических наук, доктора экономи-
ческих наук. Были также защищены диссертации по отраслям наук (исто-
рические, социологические, сельскохозяйственные, технические).

Только в диссертационном совете при УрГСХА и Уральском ГАУ за пе-
риод с 1998 по 2016 годы было защищено несколько диссертаций по науч-
ной специальности 08.00.05: А. В. Маланичева – «Развитие фермерских 
хозяйств в системе многоукладности на примере Среднего Урала» (2000 г.); 
И. А. Шевченко – «Развитие фермерского хозяйственного уклада: пути пре-
одоления экономических кризисов» (2002 г.); А. Н. Хацкелевич – «Разви-
тие малых форм хозяйствования в АПК (на материалах Пермского края)» 
(2009 г.); С. А. Белых – «Управление экономическим потенциалом малых 
форм хозяйствования в аграрном производстве (на материалах Пермского 
края)» (2012 г.).

К диссертационным работам можно добавить научные публикации 
в  монографиях, научных журналах, сборниках научных статей, науч-
но-практических конференций; отдельные научные статьи российских 
ученых по проблемам фермерства в зарубежных изданиях, в том числе 
в журналах, входящих в международные наукометрические базы Scopus, 
Web of Science и другие.

Таких научных публикаций на сегодня несколько сотен, которые счита-
ют, что именно труд сельчан наиболее целесообразен, чем труд наемного 
работника, который не проживает в сельской местности.

1. С позиций экономики и социального благополучия на сельских тер-
риториях целесообразно иметь миллионы семей, занимающихся каждо-
дневным трудом на  земле, нежели наемных работников, объединенных 
в крупные агрохолдинги.

2. В  силу отраслевых особенностей фермерские хозяйства, в  отличие 
от крупных сельскохозяйственных организационных структур, могут при 
надлежащей поддержке со стороны государства самостоятельно выполнять 
почти весь комплекс работ по производству сельскохозяйственной продук-
ции на сравнительно узкой производственной базе и самостоятельно, без 
посредников, поставлять свой объем продуктов в торговые сети.
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3. Начинающие складываться традиции фермерских хозяйств форми-
руют такую важнейшую черту производственной и  экономической дея-
тельности семьи фермеров, как самостоятельность и  ответственность за 
ведение целостного производственного процесса.

4. Двуединство собственника и  труженика участников фермерского 
хозяйства создает их особое отношение к земле, к труду на ней, мотива-
цию к рачительному, целесообразному экономическому хозяйствованию.

5. Отказ советской власти от  построения экономических отношений 
между городом и деревней на рыночных принципах, политическая доми-
нанта запрета фермерских хозяйств более чем на половину века оттесни-
ли возможность применения форм организации с фермерскими призна-
ками ведения производства.

6. При сочетании определенных условий, особенно в  процессе гра-
мотной аграрной политики государства, рассредоточенное фермерское 
производство может быть результативным, эффективным, формирующим 
тот самый фундамент сельского уклада жизни.

Реформы в отечественном аграрном секторе экономики содержат те-
зис о  многообразии организационно-правовых форм хозяйствования. 
В многоукладной экономике с разнообразием рынков допустимы сель-
скохозяйственные организации на базе государственной, муниципальной 
и иных форм собственности. Среди них свою нишу занимают крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, деятельность которых важно рассматривать 
в контексте замены колхозного и совхозного производства на малые формы 
хозяйствования с частной собственностью. Хотя возможны и классические 
образования.

Предпосылки проведения аграрной реформы в России
В 90-е годы XX века был определен социально-экономический курс 

аграрной реформы, который привел к самым отрицательным последстви-
ям. Анализ происходивших в стране изменений с полной определенностью 
показывает, что среди многочисленных процессов, доминирующих на селе 
были обвальный спад объемов производства продовольствия, деиндустри-
ализация, обнищание населения, которое привело к сложной демографи-
ческой ситуации в России.

За 1991–2000 годы продовольственный комплекс страны по объемам 
производства продуктов питания оказался отброшенным более чем на 
40 лет назад, что равнозначно катастрофе экономики села в годы Великой 
Отечественной войны. В земледелии в 2000 году посевная площадь сель-
скохозяйственных культур уменьшилась на 33,5 млн га (площадь, равная 
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пашне Украины). Почти на 2 млн га меньше стало орошаемых и осушен-
ных земель – золотого фонда земледельцев. Валовой сбор зерна составил 
в 2000 году 65,4 млн т (в 1956 году было произведено 66,5 млн т).

В  животноводстве поголовье крупного рогатого скота сократилось 
до уровня 1916 года, свиней – до 1954 года, овец – до уровня 1886 года. Произ-
водство мяса упало до уровня 1959 года, молока – до уровня 1958 года. Весьма 
тревожны были показатели в 2000 года: численность крупного рогатого 
скота сократилась на 800 тыс. голов, коров – на 400 тыс. голов, свиней – 
на 1,4 млн голов, овец и коз – на 450 тыс., птицы – на 8,7 млн голов.

На треть уменьшилось потребление продуктов питания. В 1990 году 
по калорийности рациона на душу населения Россия находилась на 7 месте 
в мире, в 2000 году опустилась на 72-е место, оказавшись среди слаборазви-
тых государств. Общая калорийность питания в расчете на душу населения 
опустилась с 3 350 до 2 200 ккал. И это при том, что импортные продукты 
(в основном из США и стран Западной Европы) часто низкого качества в ра-
ционе жителей страны составляли около 40 %. Среднегодовое потребление 
мяса в расчете на душу населения сократилось с 75 до 45 кг, молока и мо-
лочных продуктов – с 386 до 215 кг, рыбы – с 20 до 9 кг, яиц – с 297 до 225 шт.

Массовым явлением на селе стала бедность. По данным социологиче-
ских исследований об изменении материального состояния семьи за по-
следние годы XX века, 62 % работников обследованных сельскохозяйствен-
ных предприятий считают, что оно ухудшилось, и только 10 % опрошенных 
уверены, что улучшилось.

Резкое снижение уровня питания, доходов крестьян – основные при-
чины демографической катастрофы. Если в 1980-е годы на селе речь шла 
об оттоке населения из деревни, то с 1992 года по настоящее время – о его 
вымирании. Депопуляцией охвачены 67 из 89 регионов России, в основном 
регионов Центра Европейской части страны.

Ухудшилось финансовое состояние сельских товаропроизводителей 
всех форм собственности и хозяйствования.

В 1990 году доля убыточных хозяйств в общей численности составляла 
3 %, в 2000 году она возросла до 52 %. Просроченную задолженность на на-
чало 2001 года имели 86 % сельскохозяйственных предприятий на общую 
сумму 143,4 млрд руб. Из года в год уменьшались объемы финансирования 
сельского хозяйства.

В 1991 году доля расходов по этой важнейшей отрасли в общих расходах 
федерального бюджета составляла 19 %, в 1995 году она снизилась до 3,5 %, 
в 1999 году – до 1,6 %, в 2000 году – до 1,5 %, в 2001 году – до 1,3 %. В России 
расходы на осуществление аграрной политики в расчете на душу населения 
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в последние годы XX века составили 14 долларов, тогда как в США – 271, 
Канаде – 238, в странах ЕС – 480, В Турции – 124 доллара. Бедственное фи-
нансовое положение привело к ломке технической базы, к деиндустриа-
лизации сельскохозяйственного производства. За эти годы износ основ-
ных фондов на селе превысил их восстановление более чем в 10 раз. Парк 
тракторов уменьшился в 1,7 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2 раза, 
кормоуборочных комбайнов – в 2 раза. От снижения уровня механизации 
сельскохозяйственного производства Россия теряет не менее 30 % урожая 
зерна, а это 25 млн т.

Реформирование сельского хозяйства региона представляет собой 
процесс изменения аграрных отношений, трансформации всей системы 
агропромышленного производства, включая существенное преобразова-
ние аграрной структуры сельского хозяйства и методов хозяйствования, 
способов экономического, финансового и правового регулирования про-
изводства с целью повышения его эффективности, обеспечения конкурен-
тоспособности продукции на внутренних и внешних рынках.

Необходимость глубоких социально-экономических и технологических 
изменений в АПК страны возникла еще в 1970–1980-е годы.

Чтобы преодолеть нарастание негативных тенденций, связанных 
с широкомасштабным огосударствлением экономики, недооценкой то-
варно-денежных отношений, усилением командно-административных 
методов управления, требовалось проведение реформ как системы мер 
по коренному преобразованию экономических отношений на селе в це-
лях повышения эффективности производства, роста жизненного уровня 
населения.

Необходимость проведения реформ в аграрной сфере возникает в том 
случае, если нет иной возможности перейти на более эффективный способ 
ведения аграрного производства в стране или адаптировать его к принци-
пиально изменившимся условиям экономики. К тому же возникает необ-
ходимость решения социальных проблем села или преодоления негатив-
ных экологических тенденций, связанных с использованием природных 
ресурсов в аграрной сфере.

Объективная необходимость современной реформы вызвана тем, что 
произошла смена политической формации в России.

На первом этапе реформ Правительство Российской Федерации, воз-
главляемое Е. Т. Гайдаром, начало усиленно проводить политику замены 
крупных сельскохозяйственных предприятий мелкими частнособствен-
ническими структурами при резком снижении степени государственного 
регулирования аграрного производства. Предполагалось, что после рас-



118

Глава 3. Правовое регулирование коммерческих и некоммерческих форм хозяйствования в АПК

формирования колхозов и совхозов возникшие на их основе крестьянские 
(фермерские) хозяйства смогут полностью решить продовольственную 
проблему страны вследствие их более высокой экономической эффек-
тивности.

При этом, несмотря на постановление Второго съезда народных депута-
тов РФ, которое признавало существование в аграрном секторе страны мно-
гообразия форм собственности – государственной, колхозно-кооператив-
ной, смешанной государственно-кооперативной, коллективно-долевой, 
акционерной, частной и индивидуально-семейной, – Указом Президента 
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» 
и постановлением Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов 
и совхозов» практически был взят курс на ликвидацию государственной 
и коллективной собственности и введение на селе через крестьянские (фер-
мерские) хозяйства частной собственности. Так, в постановлении Прави-
тельства РФ отмечалось, что колхозы и совхозы обязаны до 1 января 1993 года 
провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие с Законом 
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», други-
ми законодательными актами и перерегистрироваться в установленном 
порядке.

Более того, колхозы и совхозы, не располагающие в период реоргани-
зации финансовыми ресурсами для погашения задолженности по опла-
те труда и ранее полученным кредитам, объявлялись несостоятельными 
(банкротами) до 1 февраля 1992 года и подлежали ликвидации и преобра-
зованию до 1 апреля 1992 года. К таким хозяйствам относилось примерно 
каждое третье хозяйство. В результате на закрытых и открытых аукционах 
оказалось много спешно реализуемого имущества, большая часть кото-
рого перешла в собственность случайных лиц. Не были решены вопросы 
финансово-кредитной защиты вновь созданных хозяйств для получения 
нового урожая, а значительная часть продуктивного скота была передана 
их работникам, то есть перешла в личные подсобные хозяйства и перестала 
служить источником текущих доходов. Так, поголовье крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных предприятиях в 1990 году в России составляло 
49,3 млн голов, а на 1 января 1994 года – 36,3 млн голов.

Во время первого этапа преобразований из 25,5 тыс. колхозов и совхозов 
было перерегистрировано 23,7 тыс. хозяйств. Из перерегистрированных 
треть совхозов и колхозов сохранила свой прежний статус. Остальные хо-
зяйства преобразованы в различные предпринимательские структуры: ак-
ционерные общества, товарищества, кооперативы, ассоциации крестьян-
ских хозяйств и другие.
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В результате насильственной приватизации колхозов и совхозов при 
отсутствии какой-либо рыночной инфраструктуры для функционирования 
крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) было резко снижено производ-
ство продуктов питания.

В начале 1990-х годов негативное воздействие на функционирование 
сельского хозяйства оказала либерализация цен при отсутствии существен-
ной поддержки АПК со стороны государства. Только за I полугодие 1992 года 
цены на средства производства и услуги для села выросли в 11,7 раза, на элек-
троэнергию и топливо – в 8,2–9,6 раза, горючие и смазочные материалы – 
в 14 раз, продукцию автомобилестроения, тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения – в 13–18 раз. За 1990–1992 годы процентные 
ставки по банковскому кредиту для сельского хозяйства увеличились в не-
сколько раз. На втором этапе реформ государство начинает обращать свое 
внимание на развитие кооперативных форм хозяйствования в АПК. Так,  
8 декабря 1995 года вступил в силу Федеральный Закон РФ № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации», создающий правовую основу для функ-
ционирования сельскохозяйственных кооперативов. В Указе Президента 
РФ от 16 апреля 1996 года № 565 «О мерах по стабилизации экономического 
положения и развитию реформ в агропромышленном комплексе» развитие 
кооперативных отношений в АПК даже признано наиболее приоритетным 
направлением аграрной реформы. Помимо этого, государство пытается по-
высить степень регулирования агропромышленного производства, для чего 
в 1994 году был принят Федеральный закон «О закупках и поставках сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 
нужд», регламентирующий порядок формирования продовольственных 
ресурсов страны. В законе прописана обязанность правительства Россий-
ской Федерации и органов исполнительной власти ее субъектов ежегодно 
предусматривать в соответствующих бюджетах средства для формирования 
федерального и регионального продовольственных фондов, соблюдать по-
рядок расчетов с товаропроизводителями.

Применение тактических мер по улучшению состояния АПК на второй 
фазе преобразований не смогло изменить негативных тенденций в раз-
витии сельского хозяйства, выражающихся в спаде объемов производства 
и снижении производственного потенциала.

Все это привело к острому социально-экономическому кризису сель-
скохозяйственного производства, и перед правительством встала задача 
по стабилизации положения в АПК, а в дальнейшем – достижения эко-
номического роста. С этой целью выходит Указ Президента РФ от 18 июня 
1996 г. № 933 «О Федеральной целевой программе стабилизации и разви-
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тия агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996–
2001 годы». Подписание этого указа стало точкой отсчета третьего этапа 
аграрных преобразований – стабилизационного, названного нами так, 
потому что в этот период правительством был принят ряд решений, направ-
ленных на стабилизацию агропромышленного производства.

Статья 3 Программы предусматривала следующие меры по поддержке 
сельского хозяйства:

 – обеспечение авансовой оплаты продукции растениеводства, постав-
ляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями для государ-
ственных нужд, в размере 50 % стоимости объема поставок по договорам 
контрактации;

 – осуществление поставок горюче-смазочных материалов произво-
дителям сельскохозяйственной продукции на условиях товарного кредита 
с зачетом их стоимости в авансовые выплаты за поставку ими продукции 
в федеральные и региональные фонды;

 – оплата 70 % стоимости минеральных удобрений и  химических 
средств защиты растений после уборки урожая с  зачетом этой суммы 
в  авансовые выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям 
за поставку ими продукции в федеральные и региональные фонды;

 – установление с  1 мая 1996  года платы за  использованную сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на  производственные нужды 
электроэнергию в размере не более 50 %. Эти и ряд других мер, безуслов-
но, носили позитивный характер для сельскохозяйственной отрасли, так 
как авансовые платежи за сельскохозяйственную продукцию существенно 
снижают отрицательный эффект сезонности сельскохозяйственного про-
изводства, выражающийся в  недостатке оборотных средств у  предприя-
тий до реализации продукции. Сам факт принятия подобной программы 
свидетельствует об увеличении государственного внимания к аграрному 
комплексу.

В области институциональных преобразований Программа предус-
матривала преимущественное развитие частных сельскохозяйственных 
предприятий, базирующихся на кооперативных принципах организации. 
В то же время в статье 5.1 указанной Программы поддержка личных под-
собных, садоводческих и огородных хозяйств объявляется одним из прио-
ритетных направлений аграрной политики.

Одним из недостатков Программы является небольшой временной пе-
риод ее реализации (1996–2000 гг.). Для такой огромной страны, как Рос-
сия, целевая программа реформ в АПК должна разрабатываться минимум 
на 10 лет при четком определении основных ориентиров.
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Всемирная конференция по аграрной реформе и развитию сельских 
районов (ВКАРРСР), работающая в рамках ФАО, установила следующие 
цели развития, к которым должны стремиться страны, проводящие аграр-
ные реформы:

 – сокращение уровня бедности в сельской местности;
 – устранение причин недоедания;
 – обеспечение минимального набора общественных служб в сельских 

районах;
 – расширение занятости и введение справедливой оплаты труда, осо-

бенно мелких фермеров и групп, занятых собственным делом;
 – рост сельскохозяйственного производства для удовлетворения по-

требностей страны;
 – достижение самообеспечения продовольствием;
 – увеличение доли государственных средств, направляемых в  сель-

ские районы.
Прежде всего следует подчеркнуть незыблемость принципиальных по-

зиций, касающихся демократических преобразований экономики страны 
на основе обеспечения равенства всех форм собственности, многоуклад-
ности хозяйствования, развития рыночных отношений. Нарушение этих 
принципов означало бы откат к тоталитаризму. Опасность такового в опре-
деленной мере возросла в связи с осложнениями политической обстановки 
на фоне экономического кризиса. Последствия грубых ошибок реформато-
ров пробудили ностальгию по колхозно-совхозной системе у значительной 
части населения, не расстававшейся с иллюзиями возможного ее «облаго-
раживания» в плане развития коммунистической идеи. Несостоятельность 
зашедшей в тупик прежней системы хозяйствования, ее неспособность 
реализовать социалистические лозунги (в отличие от демократического 
общества развитых стран, продвинувшихся далеко вперед от беспощадного 
капитализма, каким он был в период первоначального накопления) не ос-
мыслена многими людьми даже в аграрно-научной аудитории, несмотря 
на внушительные доказательства катастрофически низкой эффективности 
социалистического способа производства.

Аграрная реформа  
как механизм становления рыночного хозяйствования
В начале реформ Россия действительно была страной с крупными госу-

дарственными и коллективными хозяйствами. Многие авторы тогда по-
лагали, что с переходом к рыночной экономике в Российской Федерации 
сохранятся крупные, преимущественно коллективные сельхозорганиза-
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ции. Фермерские же хозяйства перспектив не имеют по двум причинам: 
они слишком мелкие, что ведет к низкой эффективности, и частные, а это 
не приемлет российское население.

Прошло много лет, но ученые и политики продолжают повторять этот 
миф, хотя реальная жизнь его давно опровергла. «Россия является страной 
с традициями крупного бизнеса, в отличие от многих других европейских 
стран, экономический фундамент которых составляет малое и среднее 
предпринимательство. <…> В аграрной реформе расчет на частный бизнес 
оказался мифом», – говорит академик РАСХН А. А. Шутьков. Эти утвержде-
ния не имеют ничего общего с реальной ситуацией в России. В результате 
аграрной реформы малое и среднее предпринимательство стало преобла-
дающей формой хозяйствования на селе.

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» к субъектам среднего бизнеса относятся хозяйства с численностью 
занятых от 101 до 250 среднегодовых работников, а малого – до 100. Груп-
пировка сельскохозяйственных организаций (СХО), включенных в базу 
данных Росстата, показывает, что на 1 января 2007 года в России было только 
1962 хозяйства, которые относятся к крупному бизнесу, и 4858 – к среднему. 
Все остальные сельхозорганизации (более 30 000) по численности занятых 
попадают в категорию малого бизнеса. Сюда же входят все малые формы 
хозяйств: крестьянские (фермерские), индивидуальные предприниматели, 
личные подсобные и другие хозяйства населения.

Исходя из такой группировки сельхозпроизводигелей можно оценить 
их роль в производстве товарной продукции и использовании ресурсов. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что как по удельному весу 
используемых ресурсов, так и по товарной продукции малый и средний 
бизнес в сельском хозяйстве России явно преобладает. Даже в товарной 
продукции его доля в 2006 году составляла 64,7 %.

В крупном бизнесе работают лишь 10,8 % всех занятых в сельском хозяй-
стве. За сельскохозяйственными товаропроизводителями, отнесенными 
к малому и среднему бизнесу, закреплено 87,9 % сельхозугодий.

Роль малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве России быстро 
повышалась не только в 1990-е, но и в 2000-е годы. Так, доля малого и сред-
него бизнеса возросла в 2006 году по сравнению с 2001 годом в численности 
занятых на 10,7 пункта, по площади сельхозугодий – на 14 пунктов, по ис-
пользованию удобрений (только малый бизнес) – на 15 пунктов (в 2002–
2007 годах).
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Живучести мифа о том, что фермерские хозяйства в России не прижи-
лись, способствует статистика, которая учитывает только официально за-
регистрированных фермеров. Если же семья производит товарную продук-
цию в личном подсобном хозяйстве, то даже при полной занятости в нем 
отдельных ее членов его не включают в число фермерских. Аналогично, если 
семья в целях ведения дел создала общество с ограниченной ответственно-
стью (а так поступили многие фермеры), то подобное хозяйство статистика 
относит к юридическим лицам. Не считаются фермерами и сельхозпроиз-
водители, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели.

До начала реформ противники приватизации земли пугали возмож-
ными конфликтами при ее разделе, утверждали, что формы собственности 
не влияют на эффективность использования земли, что арендованная земля 
используется даже более эффективно, чем собственная, так как арендатору 
надо платить арендную плату. Их предложение было простым и понятным: 
оставить землю в государственной собственности и передавать ее пользо-
вателям в аренду.

В результате проведенной в России приватизации 2/3 сельскохозяй-
ственных угодий перешли в частную собственность, a 1/3 осталась в государ-
ственной. Приватизация была социально справедливой (земельные доли 
были одинаковыми для всех, кто имел право на их получение), выделение 
участков в счет долей проводилось только при обоюдном согласии и тех, 
кто выделялся, и тех, кто оставался, поэтому не было серьезных межевых 
конфликтов.

Анализ фактической эффективности использования частных и госу-
дарственных земель позволил бы дать ответ на вопрос о том, кто прав – 
сторонники или противники приватизации. Однако статистика не ведет 
соответствующего учета. Поэтому сравним эффективность использования 
земли государственными сельскохозяйственными организациями, у кото-
рых 100 % земли находится в госсобственности, и остальными СХО, у кото-
рых в госсобственности лишь 1/3 земли.

На постсоветском пространстве были реализованы многие из предла-
гавшихся до аграрной реформы вариантов ее проведения. В частности, 
в Белоруссии земля осталась практически в государственной собственно-
сти. Почти все сельхозорганизации в стране убыточны. Уровень рентабель-
ности реализации сельскохозяйственной продукции составил в 2005 году 
4 %, в 2006 году – 0,3 %. Причем государственные субсидии в 2006 году пре-
высили 1/3 стоимости товарной продукции. Отметим, что в России бюд-
жетные субсидии равнялись в 2006 г. примерно 9 % стоимости товарной 
продукции и услуг сельскохозяйственных организаций.
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Как была  бы распределена земля между сельхозпроизводителями, 
если бы она осталась в государственной собственности? Ответа на этот 
вопрос нет, но можно привести некоторые аналогии. Известно, что не при-
ватизированы месторождения нефти, газа, руды и т. д., однако сами нефть, 
газ, руда оказались в руках нескольких десятков олигархов. Весьма вероят-
но, что с землей и сельхозпродукцией произошло бы то же самое.

Например, в Белгородской области, где проводится политика возвра-
та в государственную собственность приватизированных сельскохозяй-
ственных угодий, площадь сельхозугодий в госсобственности на 1 января 
2007 года увеличилась на 263 000 га по сравнению с положением на 1 января 
2002 года. Областные органы власти выкупили эту землю примерно у 53 000 
собственников земельных долей. Как распорядилась областная админи-
страция выкупленной землей? Очень просто – отдала в аренду нескольким 
десяткам крупных землепользователей.

В начале реформ такое опасение выглядело вполне логичным. Одна-
ко оказалось, что раздел на доли и их оборот создают возможности как 
для формирования и расширения различных типов семейных хозяйств 
(КФХ, ЛПХ, индивидуальных предпринимателей, небольших обществ 
с ограниченной ответственностью и т. п.), так и для сохранения успешно 
работающих сельскохозяйственных предприятий. Более того, благодаря 
аренде и покупке земельных долей в последние годы в России сформирова-
лись гигантские агрофирмы и агрохолдинги, площади которых в десятки, 
а в некоторых случаях и в сотни раз превышают площади бывших колхозов 
и совхозов.

Например, ОАО «Красный Восток Агро» на 1 января 2008 года включало 
в шести районах Республики Татарстан 68 сельхозорганизаций с общей 
площадью 220 000 га. Основная часть этих земель выкуплена у владельцев 
земельных долей. В аренде находится не более 10 % земель агрохолдинга.

Миф о разукрупнении служит дымовой завесой, которая прикрыва-
ет процесс скупки огромных площадей сельскохозяйственных угодий 
и формирования удельных княжеств. Феодалы и помещики не могли даже 
мечтать о таких больших поместьях, которыми завладели ныне хозяева 
агрохолдингов. ОАО «Красный Восток Агро» – еще не самый крупный зем-
левладелец. В России есть компании, в собственности которых в 2–3 раза 
больше сельскохозяйственных земель.

Значительная часть российского общества разделяет мнение о собор-
ности россиян, о  сохранении важной роли сельской общины. Ученые 
и политики учитывают это при выработке аграрной политики. Например, 
академики РАСХН И. Г. Ушачев, А. А. Шутьков и другие утверждают, что 



125

3.1. Аграрная реформа как механизм становления рыночного хозяйствования

производственные кооперативы являются наиболее перспективной фор-
мой хозяйствования: «Для формирования современной многоукладной 
экономики в аграрном секторе необходим… постепенный переход от не-
свойственных агропромышленному производству формирований акцио-
нерного типа к кооперативным формам хозяйствования».

В начальный период аграрной реформы численность коллективных хо-
зяйств сократилась: при реорганизации колхозов и совхозов в 1992–1993 го-
дах создавались преимущественно ООО и ЗАО. С 1995 года пошел обратный 
процесс: ООО и ЗАО ликвидировались, вместо них стали возникать сель-
скохозяйственные производственные кооперативы.

Такая динамика численности кооперативов была обусловлена приняты-
ми в 1995–1998 годах законами об акционерных обществах, об обществах 
с ограниченной ответственностью, о сельскохозяйственных кооперативах. 
Первые два закона предусматривали ограничения по численности членов 
(до 50 человек), в последнем такого ограничения не было. Так как в боль-
шинстве сельхозорганизаций состояло более 50 членов, они были вынуж-
дены перерегистрироваться в производственные кооперативы. Имелся 
и другой стимул: закон запрещал изымать в счет долга кооператива его 
имущество, включенное в неделимый фонд.

После реорганизации колхозов и совхозов в начале 1990-х годов прак-
тически все СХО независимо от организационно-правовой формы были, 
по существу, коллективными хозяйствами, потому что их уставные капи-
талы принадлежали коллективу работников предприятия, включая и быв-
ших, то есть вышедших на пенсию. Что произошло в последующие годы? 
Являются ли нынешние сельхозорганизации коллективными?

Группировка крупных и средних СХО по числу учредителей показывает, 
что большинство хозяйств перестало иметь сотни учредителей. Появилась 
очень большая группа СХО (4200) с одним учредителем. В 3000 хозяйств 
единственным учредителем являются юридические лица, в 1200 хозяйств – 
физические. Еще около 4000 хозяйств имели 2–5 учредителей и 2800 – 
6–10 физических и юридических лиц. Таким образом, около 2/3 крупных 
и средних СХО имели 10 и менее учредителей. Именовать эти хозяйства 
коллективными не вполне корректно.

В сельском хозяйстве возможности для оппортунистического поведения 
существенно шире, чем в других отраслях, где предприятия огорожены за-
бором или стенами помещения, где все работники на виду. В сельхозпред-
приятии работы ведутся на больших пространствах, при часто меняющихся 
из-за погоды условиях труда. Обеспечить контроль и объективную оценку 
труда намного сложнее; возможностей для обмана, введения в заблужде-
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ние, искажения и сокрытия истины, некачественного выполнения работ, 
завышения затрат гораздо больше. Именно для борьбы с оппортунизмом 
в сельском хозяйстве предпочтение отдается небольшим частным хозяй-
ствам, в которых основные работы выполняют заинтересованный в конеч-
ных результатах хозяин и его семья, а привлеченные по найму работники 
находятся под их постоянным контролем.

В России крупнейшие СХО, агрофирмы, агрохолдинги используют ты-
сячи, а иногда десятки тысяч наемных работников. Владельцы этих ком-
паний часто находятся за границей, в Москве или в столицах субъектов РФ 
и надеются, что нанятые ими армии наемных работников либо послушно 
выполняют свои обязанности, либо эффективно работают, так как действу-
ет хорошая система стимулирования.

Даже на крупных фермах США, не говоря уже о малых, численность 
наемных работников невелика, а в расчете на одного оператора средняя 
численность постоянных наемных работников находится в пределах норм 
управляемости – 7 человек.

В России в 2006 году насчитывалось 4435 крупных и средних СХО с вы-
ручкой от реализации продукции и услуг более 1 млн долларов (25 млн руб.) 
в год. В этих хозяйствах было занято 1,3 млн среднегодовых работников, 
то есть в среднем 293 работника на одно хозяйство. Это в 6,7 раза превышает 
общее число всех наемных работников на одну аналогичную по выручке 
ферму США и в 16,3 раза – число постоянных работников.

Итоги аграрной реформы
В  2005  году совокупная бюджетная поддержка сельхозтоваропро-

изводителей в России составляла 15 % от стоимости валовой сельскохо-
зяйственной продукции. Такой же уровень совокупной поддержки был 
в США, чуть выше – в Канаде. В Австралии, Бразилии, Китае, Мексике 
он был ниже (4–13 %), в ЕС – 25, Японии и Норвегии – значительно выше 
(32–67 %).

Нет сомнения, что бюджетная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей играет заметную роль в развитии сельского хозяйства. 
Однако при этом важно, доходят ли субсидии до сельхозтоваропроизводи-
телей, как они распределяются между различными категориями и группа-
ми хозяйств.

Например, в 2006 году на сельское хозяйство и рыболовство из консоли-
дированного бюджета РФ было выделено 110,8 млрд руб., но только 42 млрд 
получили непосредственно сельскохозяйственные организации, около  
2 млрд – малые формы хозяйствования, а все остальные средства достались 
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посредникам, подрядчикам, поставщикам или ушли на содержание орга-
нов управления и их подведомственных структур.

Таким образом, прежде чем увеличивать бюджетные субсидии, нуж-
но повысить долю сельхозпроизводителей в аграрном бюджете. Но и те 
средства, которые они получили, распределяются между ними крайне не-
равномерно. Малому бизнесу, который производит основную часть вало-
вой продукции сельского хозяйства, достается лишь около 2 % бюджетных 
средств. Остальное приходится на крупные и средние сельскохозяйствен-
ные организации. Однако и среди них распределение бюджетных средств 
характеризуется неравномерностью.

В 2006 году 4200 (25 %) СХО вообще не получили субсидий по основ-
ным мероприятиям государственной поддержки из консолидированного 
бюджета (растениеводство, животноводство, субсидирование процентной 
ставки и удобрений). Около 35 % субсидий приходилось на 346 крупней-
ших СХО, дающих 16,4 % товарной продукции (группировка по базе дан-
ных СХО). Многомиллионные субсидии получали и те СХО, чьи хозяева 
находятся в заграничных оффшорах. Для сравнения: крупнейшие фермы 
США, на долю которых приходилось в 2002 году около половины товар-
ной продукции, получили лишь 12,2 % субсидий из бюджета (по перепи-
си 2002 года). Объясняется это тем, что в США существуют ограничения 
на максимальные размеры субсидий на ферму.

Следовательно, при сложившемся механизме распределения субсидий 
в России они выделяются ограниченному кругу СХО и никакого влия-
ния на развитие основной массы сельхозтоваропроизводителей не ока-
зывают. Чтобы обеспечить доступность бюджетных субсидий для всех 
сельхозпроизводителей и поддерживать за их счет прежде всего малый 
бизнес, необходимо изменить правила их распределения, установив верх-
ние пределы сумм субсидий, направляемых крупнейшим агрофирмам 
и агрохолдингам.

В качестве доказательства этого утверждения, как правило, приводятся 
данные о сокращении площадей сельхозугодий, пашни, посевов, объемов 
использования других ресурсов, об уменьшении производства сельскохо-
зяйственной продукции. Действительно, снижение указанных показате-
лей – неоспоримый факт. Однако правомерно ли однозначно трактовать 
это как отрицательное явление?

Сокращение площади сельхозугодий, пашни и  посевов. С  1990 по 
2006 год площади сельскохозяйственных земель в России изменились не-
значительно (уменьшились на 1,7 млн га, или на 0,8 %). Более существенно 
сократилась площадь сельхозугодий, закрепленная за сельхозпроизводи-
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телями (с 213,8 млн га на 01.01.1990 года до 190,6 млн га на 01.01.2007 года, 
то есть на 23,2 млн га, или на 10,9 %). Однако эта земля не вся использовалась 
по целевому назначению. По данным сельскохозяйственной переписи,  
23 млн га закрепленных за ними земель вообще не использовались. Пло-
щадь пашни в 2006 году была на 10,7 млн га меньше, чем в 1990 году, пло-
щадь посевов сократилась на 40,2 млн га.

Произошедшие изменения в использовании земель нельзя списывать 
только на аграрную реформу. В значительной мере они связаны с перехо-
дом сельского хозяйства на рыночные условия, при которых применение 
каждого ресурса зависит от его предельной отдачи. При централизован-
ной экономике распашка и использование земель диктовались плановыми 
заданиями, а убытки покрывали из бюджета. При рыночной экономике 
предприниматели вывели из оборота в первую очередь земли в холодных 
северных, полупустынных южных регионах, обезлюдевших районах Не-
черноземной зоны, Сибири и Дальнего Востока.

Группировка административных районов России по изменению площа-
ди посевов в СХО в 2003 году по сравнению с 1995 годом показала, что со-
кращение сельхозугодий, пашни и посевов происходило преимуществен-
но в тех районах, где биоклиматический потенциал (БКП) и урожайность 
зерновых самые низкие. В первой группе (посевы сократились более чем 
на 50 %) БКП составил 83 балла, урожайность зерновых – 8,9 ц/га в 1995 году 
и 12,5 ц/га в 2003 году. Чем выше была урожайность зерновых и БКП, тем 
меньше сокращались сельхозугодья, пашни, посевы.

Отметим, что вывод наименее ценных земель из сельскохозяйственно-
го оборота – обычная практика для стран с рыночной экономикой. Даже 
в  малоземельной Европе в  1961–2003  годах было выведено из  оборота  
25,1 млн га сельскохозяйственных угодий, в США – 35,6 млн га, в Австра-
лии – 40,8 млн га, а в целом по всему миру – 223 млн га.

Предложение увеличить площадь пашни в России тоже не учитывает 
мировой опыт. Распаханность сельскохозяйственных угодий в России в два 
раза выше, чем в малоземельной Германии. Вряд ли нам следует распа-
хивать новые площади. Практика других стран свидетельствует о целе-
сообразности использования значительной части сельскохозяйственных 
земель в виде культурных пастбищ и сенокосов.

Уменьшение производства сельскохозяйственной продукции. В России, 
как и в других постсоциалистических странах, в первые годы реформ прои-
зошло обвальное сокращение ее производства. Главная причина – некон-
курентоспособность сельхозпроизводителей в новых условиях.
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Таким образом, необходимо исходить из приоритета социальных це-
лей и в соответствии с этими критериями решать экономические задачи. 
Принцип единства социального и экономического развития целей – это 
обеспечение доступа сельскохозяйственных производителей к земле, воде, 
другим природным и материально-техническим ресурсам, рынкам и сер-
вису, участие в реформе широких слоев населения, развитие в сельских рай-
онах несельскохозяйственной деятельности, профессиональная подготовка 
фермеров, расширение сети консультационных служб.

Сущность современной аграрной реформы видится в переходе от цен-
трализованно планируемой системы аграрно-продовольственного ком-
плекса к рыночно ориентируемой.

Следовательно, рассматривая аграрную реформу как явление, нужно 
иметь в виду, что она представляет собой временный процесс с присущими 
ему закономерностями и этапами; объекты реформы приобретают новые 
системы отношений, внешние и внутренние, которые обладают измен-
чивым, неустоявшимся характером, несущим на себе печать прошлого 
и содержащим потенциал будущего.

Цель аграрной реформы – создание организационно-экономических, 
финансовых и правовых условий для эффективного ведения агропромыш-
ленного производства, сохранения и социального развития села.

Многообразие целей сельскохозяйственного развития требует адекват-
ного подхода к аграрным преобразованиям. Они должны отвечать ком-
плексному характеру сельского хозяйства и соответствовать экономиче-
ским, социальным и экологическим критериям эффективности.

К началу реформы на разных уровнях АПК имелось неясное представ-
ление о самой сути и рыночных отношениях применительно к конкрет-
ным условиям производства. Многие ученые и практические работники 
неоднократно отмечали необходимость поэтапного реформирования АПК 
снизу, на добровольной, а не на директивной основе.

Нынешняя аграрная реформа кардинально отличается от тех преобра-
зований сельского хозяйства, которые предпринимались в предыдущие 
годы. Главное отличие современной аграрной реформы состоит в ее ори-
ентированности на глубокие изменения в содержании аграрных отноше-
ний, в их переводе на рыночные основы. В процессе проведения аграрной 
реформы создаются многообразные формы собственности, различные 
организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий, 
значительно расширяется хозяйственная самостоятельность сельских то-
варопроизводителей.
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Накопленный в России опыт проведения аграрной реформы показы-
вает, что она осуществлялась противоречиво, несистемно и не принесла 
ожидаемых результатов. Формирование рыночных отношений и исполь-
зование движущих сил рынка в аграрном секторе происходят слишком 
медленно.

В  ходе аграрной реформы практически не  учитывались состояние 
и специфика АПК и его базовой отрасли – сельского хозяйства, многооб-
разие региональных особенностей.

На практике реформа в основном свелась к условному разделу зем-
ли, формальному преобразованию сложившихся форм хозяйствования. 
Ускоренное проведение земельного передела без достаточного правового 
обеспечения, решения вопросов ценовой политики, кредитования, нало-
гообложения, страхования, совершенствования производственной базы 
и материального стимулирования работников сопровождалось спадом 
сельскохозяйственного производства.

При ее проведении крен взят на изменение форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий без 
параллельной и последовательной структурной перестройки аграрного 
сектора и его производственно-экономической системы. Сам по себе ры-
ночный механизм в аграрном секторе по своей природе является менее 
конкурентоспособным по сравнению, например, с промышленностью. 
Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о том, что без жест-
ких государственных мер и мощной государственной поддержки невоз-
можно успешное развитие сельского хозяйства и всего АПК.

Трудности обеспечения, а зачастую недостижимость предусмотрен-
ных аграрной реформой целей требуют изменения конкретных подходов 
к экономическим преобразованиям в сельском хозяйстве, выдвижения 
на первый план тех направлений, которые ускорили бы становление ры-
ночных отношений, не вызывая сокращения производства и не ухудшая 
жизненного положения сельского населения и питания всех граждан 
страны. Это, в первую очередь, касается таких проблем, как формирова-
ние адекватной рыночной экономике системы функционирования новых 
хозяйственных форм, создание и активная поддержка частного сектора 
в сельском хозяйстве, форсированное формирование социально-произ-
водственной и рыночной инфраструктуры, государственные меры по уси-
лению конкурентоспособности аграрного сектора. Эти действия должны 
быть направлены на создание новых отношений и связей наряду с суще-
ствующими структурами, а не взамен их. Необходимо прежде всего реа-
лизовать меры, которые имеют первостепенное значение для включения 
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в действие рыночных структур и рыночного механизма их приспособле-
ния к существующей социально-экономической реальности.

Наиболее важными направлениями современной аграрной реформы 
являются:

 – совершенствование экономических отношений;
 – совершенствование многоукладной экономики;
 – кооперация и агропромышленная интеграция;
 – демонополизация перерабатывающих и  обслуживающих АПК 

предприятий;
 – решение проблем социального развития села.

Изменение в экономической области – необходимое, но явно недо-
статочное условие для перестройки сельскохозяйственных систем. И тем 
более, недостаточным условием является проведение земельных преоб-
разований. А. В. Чаянов, например, замечал по этому поводу в 1917 году: 
«Земельная реформа сама по себе не может много дать нашей деревне. 
<…> она является только частью аграрной реформы и частью, быть может, 
наиболее легкой. <…> Общая организация земельной площади даст нашему 
крестьянству не меньше, чем передача в его руки владельческих земель».

Аграрные преобразования должны быть комплексными и охватывать 
все стороны многогранной крестьянской жизни.

За достаточно короткий срок в Российской Федерации осуществилась 
перестройка сельского хозяйства на новые формы собственности и управ-
ления производством, созданы основы многоукладной экономики, зако-
нодательно закреплено право выбора форм хозяйствования.

Динамика протекала такими темпами, которых не знало ни одно го-
сударство, выбравшее путь рыночных преобразований. Все предприятия 
независимо от форм собственности получили право заниматься внеш-
неэкономической деятельностью. Иностранцы получили право доступа 
на внутренние рынки России, что привело к подавлению национальных 
производителей иностранными конкурентами, возросла зависимость Рос-
сии от поставок продуктов из-за рубежа и, как следствие, снижение про-
изводства продуктов сельского хозяйства, произведенных в нашей стране.

Образовавшийся разрыв между объемом производства и продоволь-
ственными потребностями заполняется увеличивающимися потоками 
импорта.

В организованном торговом обороте России доля зарубежного про-
довольствия составляет около 36 %, в некоторых случаях – более 50 %, что 
недопустимо для такой страны, как Россия, которая в состоянии обеспечить 
население продовольствием отечественного производства в полном объе-
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ме. Продовольственная безопасность предполагает оптимальный уровень 
импорта в 15 %, критическим является показатель 30–35 %. В настоящее вре-
мя уровень импорта продовольствия в Россию превышен по всем основным 
видам продовольствия (мясо, птица, сливочное масло).

К основным причинам, вызвавшим неудачи аграрной реформы, можно 
отнести следующие:

 – реформы проводились без учета степени психологической готовно-
сти крестьян к этим преобразованиям, не были учтены региональные, на-
циональные, природно-климатические, отраслевые и другие особенности;

 – аграрные преобразования происходили без параллельного совер-
шенствования материально-технической базы и развития научно-техни-
ческого прогресса;

 – наблюдался диспаритет цен, финансово-кредитная и налоговая по-
литика, государственная поддержка АПК были неэффективными;

 – излишняя политизация аграрного вопроса, не позволившая подой-
ти к комплексному решению проблем с позиций экономической и соци-
альной целесообразности.

Успешная реализация главной цели аграрных преобразований и реше-
ние их задач во многом будут зависеть от правильного подхода к соблюде-
нию принципов осуществления аграрных преобразований.

Аграрная реформа должна проводиться на основе ряда принципов. Как 
справедливо отмечает академик ВАСХНИЛ А. А. Никонов, принципы про-
ведения реформы в самом общем виде можно отнести к следующему:

 – добровольность выбора собственности и  хозяйствования с  освобо-
ждением крестьян от обязанности состоять в колхозах и совхозах;

 – разгосударствление и обеспечение многоукладности;
 – строгое соблюдение региональных особенностей с учетом демогра-

фических, исторических, культурных и иных аспектов;
 – усиление социальной справедливости;
 – оптимальное использование и  сохранность земельных, водных 

и других природных ресурсов;
 – укрепление правовой базы реформы.

Нельзя отвергать общеизвестных и общепринятых принципов рефор-
мирования, таких как постепенность, непрерывность, преемственность, 
равенство форм хозяйствования, добровольность и т. д.

Для достижения наибольшей эффективности производства продукции 
в сельском хозяйстве аграрная реформа предполагает использование це-
лой системы методов и приемов. В многоукладной экономике товаропро-
изводитель свободно выбирает вид хозяйственной деятельности и форму 
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собственности. Этот выбор во многом диктуется объективными условиями: 
региональными, экономическими, историческими, социальными, техни-
ческими, экологическими. Эффективность хозяйственной деятельности 
определяется этими и другими факторами, в частности реальной самосто-
ятельностью товаропроизводителя.

Необходимо исходить из того, что реформирование экономики – про-
цесс длительный. Каждый этап на этом пути создает новые условия и требо-
вания к государственному регулированию аграрных отношений, изменяя 
иерархическую зависимость основных принципов и приводя к необходи-
мости их дальнейшего совершенствования. Принципы могут уточняться 
под влиянием политики государства, финансовых групп, достижений на-
учно-технического прогресса и других факторов.

В результате принятых мер, а также улучшения ценовой политики в АПК 
после августовского финансового кризиса 1998 года в сельском хозяйстве 
и других отраслях агросферы наметилась тенденция к преодолению спада 
агропромышленного производства. Однако коренного перелома в разви-
тии АПК не произошло.

В течение последнего десятилетия XX века инвестиции в АПК уменьши-
лись примерно в 20 раз. Вынос питательных веществ из почвы в среднем 
в 4 раза превосходил их внесение с удобрениями. Объемы мелиоративных 
работ уменьшились в 20 раз. Выбытие основных фондов в 4 раза превышало 
их ввод. Износ сельскохозяйственной техники достиг 75 %.

В связи с загрязнением окружающей среды в последнее время в эконо-
мический оборот было введено такое понятие, как эколого-экономический 
критерий, который заключается в максимально возможном обеспечении 
общественных потребностей (если брать отрасль сельскохозяйственного 
производства) и получении экологически чистых сельскохозяйственных 
продуктов питания с сохранением плодородия почв и воспроизводства 
окружающей среды.

Но вместе с тем необходимо, чтобы производство было прибыльным.
Эффективное производство того или иного товара, предприятия, отрас-

ли и т. д. характеризуется наличием эффекта, который всегда выступает как 
превышение результата над издержками производства.

Разрозненные предприятия не имеют возможности не только на рас-
ширенное, но даже и на простое воспроизводство.

В сфере переработки размеры производства являются одним из важней-
ших факторов обеспечения эффективности и рентабельности.

Важнейшим направлением становится образование крупных ком-
плексов, основанных на кооперации сельского хозяйства с переработкой 
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и во многих случаях с реализацией готовой продукции. Таким образом, 
основным направлением становится увязка в единую экономическую це-
почку производства, переработки и торговли. Участвовать в этих структу-
рах могут различные хозяйственные организации, а иногда и государствен-
ные органы. В настоящее время в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Министерством сельского хозяйства России был 
разработан приоритетный национальный проект «Развитие АПК», под-
держанный Правительством Российской Федерации и Федеральным Со-
бранием. Проектом предусматривается увеличение к 2008 г. производства 
молока на 4,5 %, мяса – на 7 %.

Общий объем финансирования национального проекта «Развитие АПК» 
определен в сумме около 35 млрд руб. в 2006–2007 годах,

Аграрная реформа в России 1990-х годов – явление огромного масштаба. 
Оценка ее последствий не может быть однозначной ввиду многообразия 
интересов миллионов людей, затронутых ею. Вот уже более века ученые 
и политики спорят о последствиях столыпинской аграрной реформы. Она 
тоже в свое время обросла мифами, что затрудняло ее объективное воспри-
ятие. Современники оценивали эту реформу преимущественно негативно. 
Однако сегодня многие считают ее результаты позитивными. Если бы эта 
оценка была дана вовремя, возможно, не было бы и революции 1917 года. 
Видимо, все-таки надо научиться извлекать уроки из истории.

При общем сокращении объемов валовой сельскохозяйственной про-
дукции производство некоторых ее видов даже в переходный период росло. 
Так, увеличились валовые сборы подсолнечника, овощей, сои, а урожаи 
пшеницы и картофеля в последние годы даже превысили дореформенный 
уровень. И наоборот, валовые сборы ржи, ячменя, овса резко уменьшились. 
Очевидно, следуя рыночным сигналам, сельхозпроизводители увеличили 
производство наиболее рентабельных культур и сократили – менее рен-
табельных.

Более всего снизились поголовье скота и производство животновод-
ческой продукции, что было обусловлено сокращением спроса на про-
дукцию животноводства, низкой рентабельностью или убыточностью 
производства, неконкурентоспособностью российских производителей 
даже на внутреннем рынке. Между рентабельностью производства живот-
новодческой продукции и поголовьем скота и птицы существует прямая 
связь: чем выше убыточность, тем больше ежегодный процент уменьше-
ния поголовья.

В рыночных условиях сокращение производства убыточной и низко-
рентабельной продукции позволило предпринимателям избежать бан-



135

3.2. Государственные управленческие решения по регулированию форм хозяйствования...

кротства. Кроме того, оно происходило в хозяйствах и регионах, где это 
производство было наименее эффективным.

Например, в группе субъектов РФ с самой низкой себестоимостью зер-
на в 1990 году в расчете на 100 сельских жителей в хозяйствах населения 
содержалось 18 свиней, а в субъектах РФ с самой высокой себестоимостью 
зерна – 19. К 2003 году картина кардинально изменилась: в первой группе 
было 24 свиньи на 100 жителей, а во второй – 8. Аналогичные изменения 
происходили во всех категориях хозяйств и во всех отраслях.

Реакция на сигналы рынка позволила изменить характер размещения 
производства, заставила предпринимателей повышать его эффектив-
ность: увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур и продук-
тивность скота и птицы, сокращать расход ресурсов в расчете на единицу 
продукции.

Рост урожайности отмечается по всем основным видам сельскохозяй-
ственных культур, а продуктивности – по всем видам скота и птицы. Еще 
больше сократились затраты труда на единицу продукции. Это сокраще-
ние наблюдалось по всем ее основным видам, но особенно значительным 
было в производстве сахарной свеклы (более пяти раз), свинины (почти 
в 4 раза), картофеля, овощей, мяса птицы (в 2–3 раза). В условиях нараста-
ющего диспаритета цен (цены на ресурсы для сельского хозяйства росли 
примерно в пять раз быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продук-
цию) сохранить рентабельное производство смогли только те хозяйства, 
которые в разы снижали расход ресурсов и повышали их отдачу. Если бы 
нынешние товаропроизводители на единицу ресурсов расходовали столь-
ко же ресурсов, сколько колхозы и совхозы до реформы, то они немедленно 
оказались бы банкротами.

3.2. Государственные управленческие решения  
по регулированию форм хозяйствования в аграрном секторе

Положения аграрной политики современной России послужили основой 
для принятия государственных управленческих решений поначалу аграр-
ной реформы 1990–1991 годов. Этот процесс шел сложно и противоречиво, 
поскольку предлагалось сформировать многоукладную сельскую экономи-
ку, воссоздать институт частной собственности на землю и на этой основе 
заменить административные методы хозяйствования преимущественно 
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экономическими, ограничить формы государственного планирования, 
создать на селе условия для предпринимательской деятельности и конку-
ренции.

Поэтому были приняты Закон РСФСР от 23.11.1990 года № 374-1 «О зе-
мельной реформе», Закон РСФСР от 22.11.1990 года № 348-1 «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», подписаны Указы Президента РФ от 27.12.1991 года 
№ 323 «О  неотложных мерах по  осуществлению земельной реформы 
в РСФСР», от 27.10.1993 года № 1767 «О регулировании земельных отноше-
ний и развитии аграрной реформы в России» и др.

В названии закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» просле-
живается напряженная борьба между депутатами от коммунистической 
партии и либералами. Первые стремились сохранить в названии терми-
нологию советского периода управления, вторые ориентировались на за-
падные ценности.

Но закон был принят и закреплял необратимость аграрной реформы. 
В первые годы наблюдался пик создания фермерских хозяйств. В 1991 году 
их было создано 49 013, а к 1995 году – 280 112.

Закон гарантировал гражданам право на создание крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на территории РСФСР, хозяйственную самостоятель-
ность, содействие их деятельности, защиту государством их законных ин-
тересов и прав свободного кооперирования.

Суть норм, изложенных в этом законе, сводилась к тому, что фермерское 
хозяйство – это форма свободного предпринимательства, осуществляемая 
на принципах экономической выгоды.

Право на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и на получе-
ние земельного участка для этих целей имели граждане, достигшие 18-лет-
него возраста, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве и сельскохозяй-
ственную квалификацию либо прошедшие специальную подготовку. При 
наличии нескольких претендентов право на создание такого хозяйства 
отдавалось гражданам, проживающим в данной местности.

В этот период постановлением Правительства РСФСР «О поддержке 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций, союзов и ко-
оперативов» были предусмотрены существенные меры по стабилизации и 
поддержке этой формы хозяйствования на селе, в частности по созданию 
земельного фонда для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, фонда 
развития и поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств с названием 
«Российский фермер». Отдельной строкой выделялись фонды на сельско-
хозяйственную технику, транспортные средства, оборудование, материалы 
и др.



137

3.2. Государственные управленческие решения по регулированию форм хозяйствования...

Постановлением Совета Министров РСФСР от  14.06.1991  года № 331 
«О дополнительных мерах по развитию крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов в РСФСР» Советам Мини-
стров республик в составе РСФСР, крайисполкомам и облисполкомам, Го-
сударственному комитету РСФСР по земельной реформе предписывалось 
до конца 1991 года разработать и утвердить программу развития и поддерж-
ки крестьянских (фермерских) хозяйств.

Некоторые особенности в порядке создания крестьянских (фермер-
ских) хозяйств были установлены для военнослужащих, уволенных в за-
пас в связи с проведением военной реформы, переселенцев, эмигрантов. 
Так, постановлением Правительства РФ от 2 июля 1992 года № 460 «О мерах 
по оказанию помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичма-
нам и военнослужащим сверхсрочной службы, уволенным в запас в связи 
с сокращением военных сил» этим категориям граждан были предоставле-
ны определенные льготы в создании крестьянских (фермерских) хозяйств, 
в том числе передача в установленном порядке высвобождаемых земельных 
участков при ликвидации военных объектов.

Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации № 103 от 5 февраля 1993 года была утверждена «Государственная 
программа подготовки фермеров Российской Федерации».

В мероприятиях по организационному и правовому обеспечению реа-
лизации программы предусматривалось:

1) Министерству труда Российской Федерации, Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Министерству образования Рос-
сийской Федерации, Министерству науки, высшей школы и  технической 
политики Российской Федерации с  участием Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России раз-
работать и утвердить в первом полугодии 1993 года в установленном порядке 
профессионально-квалификационную структуру для работников крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, государственный образовательный стандарт, 
а также образцы документов для фермеров, прошедших обучение;

2) подготовить предложения о  внесении в  действующее законода-
тельство изменений в части включения в общий трудовой стаж граждан 
времени обучения фермерскому делу;

3) создать в  1993  году при подведомственных учебных заведениях 
центры переподготовки и  повышения квалификации фермеров, ферме-
ров-инструкторов, преподавателей, консультантов-организаторов и  ма-
стеров производственного обучения, осуществляющих подготовку фер-
меров;
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4) обеспечить подготовку в  отраслевых институтах повышения ква-
лификации, школах управления и  учебно-курсовых комбинатах ферме-
ров из числа работников, имеющих высшее, среднее и профессиональное 
сельскохозяйственное образование;

5) организовать в сельскохозяйственных вузах и техникумах, учебных 
заведениях системы повышения квалификации, подготовку и переподго-
товку организаторов и  специалистов по  обслуживанию фермерских хо-
зяйств.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министер-
ству образования Российской Федерации, Министерству обороны Россий-
ской Федерации с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов России:

1) обеспечить ежегодно подготовку фермеров из  числа молодежи 
в колледжах и других средних специальных учебных заведениях в количе-
стве не менее 5 000 человек и в профтехучилищах – 2 000 человек;

2) организовать на базе подведомственных учебных заведений подго-
товку и переподготовку военнослужащих, увольняемых в запас, и членов 
их семей, изъявивших желание стать фермерами, по программам в соот-
ветствии с уровнем их базового и профессионального образования.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации и Министер-
ству науки, высшей школы и технической политики Российской Федера-
ции организовать в сельскохозяйственных вузах, их филиалах и в государ-
ственных университетах подготовку фермеров из числа студентов старших 
курсов.

Министерству труда Российской Федерации, Министерству образова-
ния Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России:

1) принять меры к совершенствованию начальной профессиональной 
ориентации и трудового воспитания в сельских школах;

2) организовать профессионально ориентированные классы агро-
бизнеса в сельских школах для изучения в них технологии сельскохозяй-
ственного производства, предпринимательства, менеджмента, марке-
тинга с практическим обучением.

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министер-
ству труда Российской Федерации, Министерству образования Российской 
Федерации, Министерству науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России:
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1) совместно с  учебными заведениями зарубежных стран организо-
вать семинары и  стажировку педагогических работников и  фермеров за 
рубежом в количестве до 800 человек в год, в том числе 208 преподавате-
лей, 92 мастера производственного обучения 500 глав учебно-опытных 
крестьянских (фермерских) хозяйств и фермеров, с расходованием на эти 
цели средств;

2) создать в  1993  году при подведомственных учебных заведениях 
учебно-консультационные центры (пункты) для работников крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

3) организовать в  1993  году при сельскохозяйственных вузах Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации региональные учеб-
но-консультационные центры по подготовке и обслуживанию фермеров;

4) обеспечить в подведомственных учебных заведениях заочную фор-
му обучения для фермеров, не прошедших специальную подготовку.

Приведенные выдержки из Государственной программы подготовки 
фермеров Российской Федерации тех лет наглядно свидетельствуют о се-
рьезном подходе государства к формированию фермерства в России.

Перечень изложенных мероприятий показывает, что тогда наблюдался 
позитивный настрой органов государственной власти на оказание под-
держки при развитии фермерства в надежде, что это позволит увеличивать 
доходы крестьянских (фермерских) хозяйств, а вместе с этим и налого- 
облагаемую базу.

Социально-экономическая сущность такого показателя, как доход, 
представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции 
и услуг и издержками на их производство. Пришло понимание того, что 
доход представляет собой экономический результат деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а его величина (при прочих равных 
условиях производства) свидетельствует об уровне эффективности его про-
изводственной деятельности. Рост дохода в конечном счете характеризует 
рост благосостояния фермера и его семьи.

Отечественными исследователями особенно подчеркивалось, что доход 
крестьянского (фермерского) хозяйства в части, равной сумме уплачива-
емых налогов и штрафных санкций за нарушение налогового законода-
тельства, является источником пополнения государственного бюджета. 
Из дохода погашается кредиторская задолженность перед внебюджетны-
ми фондами, кредитными учреждениями, поставщиками и производится 
оплата труда наемным работникам. Оставшаяся часть дохода, т. е. прибыль, 
распределяется, как правило, на две части: часть идет на удовлетворение 
потребительских нужд фермера и членов его семьи, другая – на расши-
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ренное воспроизводство (гашение долгосрочных и краткосрочных креди-
тов, направленных на капитальные вложения, уплату процентов по ним, 
освоение новых технологических процессов, на затраты, связанные с тех-
ническим перевооружением). А вот в каких пропорциях будет распреде-
ляться доход, полученный после исполнения обязательств перед бюджетом 
и гашения кредиторской задолженности, фермер решает самостоятельно. 
Следовательно, повышение этой части дохода (прибыли), за счет которой 
финансируется оплата труда и увеличение собственности (имущества) хо-
зяйства, является базовым условием и начальным этапом формирования 
организационно-экономической системы хозяйств. При этом существуют 
краткосрочные, промежуточные и долгосрочные цели.

Достижение краткосрочных целей должно приводить к достижению 
долгосрочных. Сами цели могут быть конкурирующими или дополнитель-
ными. Например, семья главы хозяйства имеет намерение одновременно 
вложить больше средств в собственное производство и увеличить затраты 
на личное потребление. При ограниченном бюджете данные цели являются 
конкурирующими, по крайней мере в краткосрочном плане. Примером 
дополнительных целей является наличие большего количества свободного 
времени при увеличении затрат на личное потребление.

По результатам исследования выяснено, что усиление внимания к раз-
витию фермерского движения не ослабевало в стране и в последующие 
годы.

В целях становления межфермерского кооперативного сектора и си-
стемы фермерского самоуправления была создана Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России  
(АККОР) по оказанию помощи в проведении аграрной реформы, защите 
прав и интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

АККОР получила государственную поддержку Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 июля 1993 года № 1139 «О некоторых мерах по под-
держке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов». В указе предлагалось:

1) поддержать деятельность Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов России по  проведению 
аграрной реформы, защите прав и интересов сельскохозяйственных про-
изводителей – членов Ассоциации и содействию в организации их хозяй-
ственной деятельности;

2) рекомендовать органам государственного управления активно 
привлекать Ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России к реализации мер по государственной 
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поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативных форми-
рований, разработке и осуществлению государственных программ разви-
тия отраслей АПК, в том числе республиканских целевых научно-техниче-
ских программ.

Правовому обеспечению фермерства придавалось большое значе-
ние: постановлением Правительства Российской Федерации от 18 дека-
бря 1996 года № 1499 была утверждена «Федеральная целевая программа 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов на 1996–
2000 годы».

Развитие фермерских хозяйств как сельскохозяйственных товаропро-
изводителей получило новый импульс с принятием Федерального закона 
от 14 июля 1997 г. № 100-ФЗ «О государственном регулировании агропро-
мышленного производства» [10].

Ценность этого законодательного акта заключается в том, что впервые 
на организационно-правовом уровне было дано определение государ-
ственного регулирования в сельском хозяйстве и установлены основные 
направления государственной поддержки в аграрной сфере.

Государственное регулирование фермерства стало акцентироваться 
на малых формах предпринимательства, о чем свидетельствует постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 927 от 7 декабря 2000 года 
«О государственной поддержке развития фермерства и других субъектов 
малого предпринимательства в сельском хозяйстве».

Закон от 22 ноября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» не  ограничивал такое хозяйство по  земельной площади 
и численности его членов. На практике этот фактор получил развитие 
в том, что отдельные директора совхозов и председатели колхозов пе-
реоформляли хозяйства в эту организационно-правовую форму, а затем 
сами становились главой фермерского хозяйства: бывшие работники 
совхоза или колхоза оформлялись членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Такое положение дискредитировало идею о семейном статусе 
крестьянского хозяйства, а также его принадлежности к малому пред-
принимательству.

В период с 1991 по 1996 год государство экономически поддерживало 
крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождая их от налогов и оказывая 
иные преференции. Этим и воспользовались бывшие руководители совхо-
зов и колхозов, хотя после отмены льгот большинство из них переоформило 
фермерские хозяйства в акционерные общества и другие организацион-
но-правовые формы хозяйствования. Закон от 22 ноября 1990 года имел 
и другие проблемные нормы, влияющие на качество организационно-пра-
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вового регулирования и позитивного развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

С  учетом отдельных правовых недоработок и  пробелов старого за-
кона 11 июня 2003 года был принят новый Федеральный закон № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в котором определено понятие 
крестьянского (фермерского) хозяйства уже как объединение граждан, 
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственно-
сти имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработка, хранение, транс-
портировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии.

Сегодня крестьянское (фермерское) хозяйство понимается как органи-
зация семейно-трудового типа, где в качестве членов фермерского хозяй-
ства могут быть супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 
дедушки и бабушки каждого из супругов, но члены не более чем трех семей. 
Дети могут стать членами фермерских хозяйств в возрасте 16 лет. Макси-
мальное количество граждан, не состоящих в родстве с главой фермерского 
хозяйства, не может превышать 5 человек.

Право на создание фермерского хозяйства имеют наряду с дееспособ-
ными гражданами Российской Федерации иностранные граждане и лица 
без гражданства. Принципиально новым является заключение соглашения 
о создании фермерского хозяйства (ст. 4 главы 2), которое подписывается 
всеми членами фермерского хозяйства.

К соглашению обязательно прикладываются копии документов, под-
тверждающих родство граждан, создающих фермерское хозяйство.

Таким образом, соглашение о создании фермерского хозяйства является 
основным локальным правовым документом. В случае создания фермер-
ского хозяйства одним человеком заключение соглашения не требуется. 
В соответствии с действующим законодательством регистрацию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства осуществляет налоговая служба по месту 
жительства главы фермерского хозяйства или по месту хозяйственной де-
ятельности КФХ.

Федеральный закон № 74-ФЗ от 11.06.2003 года также повлиял на умень-
шение численности крестьянских (фермерских) хозяйств, так как многие 
крупные фермерские хозяйства, созданные по старому закону, должны 
были переоформить правоустанавливающие документы на хозяйство се-
мейно-трудового типа. А это в отдельных случаях влекло за собой раздел 
имущества, земельного участка, перерегистрацию техники, новую кредит-
ную историю в банках, зачастую новое название хозяйства и т. д.
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Объективности ради следует заметить, что в основном все прошло без 
серьезных эксцессов, но численность членов в семейных фермерских хо-
зяйствах все же заметно уменьшилась.

Хотя в отдельных селах переоформление фермерского хозяйства в со-
ответствии с новыми нормами закона добавило безработных. В другом 
случае все, кто не являлся родственником или свойственником, продолжа-
ли трудиться в качестве наемного работника, но они теряли статус члена 
фермерского хозяйства – фермера.

В ст. 23 упомянутого закона установлено, что крестьянские (фермерские) 
хозяйства, созданные как юридические лица, вправе сохранить статус юри-
дического лица лишь на период до 1 января 2010 года.

Но в связи с тем, что процедура переоформления фермерских хозяйств 
оказалась до конца не продуманной, отсутствовал четкий экономико-пра-
вовой механизм реализации этого закона, появились новые проблемы ор-
ганизационного плана.

Вызвано это тем, что для регистрации фермерского хозяйства в каче-
стве объединения граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, им необходимо подписать 
соглашение о создании фермерского хозяйства, в этом соглашении опре-
делить главу фермерского хозяйства, его полномочия, порядок управления 
хозяйством, порядок формирования имущества и распоряжения этим иму-
ществом, порядок принятия и исключения из членов хозяйства, порядок 
распределения полученной продукции и доходов.

При согласовании этих вопросов между членами крестьянского хозяй-
ства стали возникать спорные отношения. Кроме того, процедура перере-
гистрации статуса хозяйства потребовала непредвиденных финансовых 
расходов.

На практике возникла ситуация, когда, даже имея оформленное по нор-
мам закона № 74-ФЗ Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства семейно-трудового типа, налоговая служба регистрировала главу 
фермерского хозяйства как индивидуального предпринимателя.

Таким образом, создалась правовая коллизия между нормами Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации и специального Федерального закона «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11 июня 2003 года.

Учитывая создавшееся положение, 30 октября 2009 года был принят 
еще один Федеральный закон № 239-Ф3 «О внесении изменения в статью 23 
федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», который 
перенес их перерегистрацию с 1 января 2010 года до 1 января 2013 года.
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Позднее Федеральным законом № 263-ФЗ от 25 декабря 2012 года «О вне-
сении изменений в статью 23 федерального закона „О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве“ с 1 января 2013 года срок их перерегистрации был пе-
ренесен уже до 1 января 2021 года.

Федеральный закон № 264-ФЗ от 29.12.2006 года «О развитии сельского 
хозяйства», который в настоящее время является базовым законодательным 
актом в системе аграрного законодательства, определяющим направления 
государственной аграрной политики, государственного регулирования 
аграрного производства, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, агропродовольственного рынка, социально-экономического развития 
сельских территорий и других важнейших сфер в аграрном секторе страны, 
юридически закрепил норму об отнесении крестьянских (фермерских) 
хозяйств к категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, что 
позволяет им быть полноправными участниками финансово-экономиче-
ских отношений с государством.

Дальнейшее развитие организационно-правового регулирования 
фермерской деятельности связано с Государственной программой разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации № 446 от 14 июля 
2007 года и действующей в настоящее время Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации № 717 от 14 июля 
2012 года.

Принятие государственных управленческих решений по перечислен-
ным программам носило комплексный характер и было ориентировано 
на обеспечение государственной финансовой поддержки субъектов аграр-
ного предпринимательства, в том числе и фермерских хозяйств.

Следует заметить, что еще в 2008 году была разработана Отраслевая це-
левая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
малых форм хозяйствования в АПК на 2009–2011 годы». Цели и задачи этой 
отраслевой программы – повышение производительности и устойчивости 
крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствова-
ния, облегчение их доступа и других малых форм хозяйствования, а так-
же сельскохозяйственным потребительским кооперативам к финансовым 
ресурсам.

Возвращаясь к статусу фермерского хозяйства как юридического лица, 
необходимо отметить, что существенные изменения в правовой статус 
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крестьянского (фермерского) хозяйства внесены федеральным законом 
№ 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в главу IV части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции».

Пункт 2 стати 50 этого закона гласит, что юридические лица, являющи-
еся коммерческими организациями, могут создаваться в организацион-
но-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных ко-
оперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обосо-
бленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от сво-
его имени приобретать и осуществлять гражданские права и выполнять 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (статья 48  
ГК РФ).

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых 
форм, предусмотренных Гражданским кодексом РФ в редакции федераль-
ного закона № 99-ФЗ от 05.05.14 года.

Юридическое лицо создается на основании решения учредителя (учре-
дителей) о создании юридического лица.

В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его 
создании принимается этим лицом единолично.

В случае создания юридического лица двумя или более учредителями 
указанное решение принимается всеми учредителями единогласно.

Согласно статье 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники), 
которые обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями).

К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные и потребительские кооперативы, общественные организации 
(ассоциации) союзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Таким образом, с 1 сентября 2014 года в соответствии с федеральным 
законом № 99-ФЗ от 05.05.14 года крестьянские (фермерские) хозяйства 
стали признаваться юридическими лицами и производственными ком-
мерческими корпоративными организациями.
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Вместе с  тем статья 86.1 Гражданского кодекса Российской Федера- 
ции и закон № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» статья 1 
пункт 2 дают возможность существовать им как и прежде, без образования 
юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя.

Но гражданин может быть членом только одного крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Изменения дополнения в федеральные законы, постановления Пра-
вительства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, стали 
оказывать позитивное влияние на развитие этой организационно-право-
вой формы аграрного предпринимательства.

Наряду с организационно-правовым регулированием развития фер-
мерства в Российской Федерации стало обычным явлением проведение 
массовых мероприятий, инициированных Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР) и поддерживаемых 
органами государственной власти.

В частности, на XXV съезде этой Ассоциации в 2014 году было предло-
жено разработать отдельную Государственную целевую программу по раз-
витию фермерства и сельской кооперации на стратегическую перспективу.

12 февраля 2016 года в Москве прошел XXVII съезд АККОР, на котором 
были приняты рекомендации о повышении роли фермеров в увеличении 
сельскохозяйственного производства и развитии сельских территорий, 
а также решение «О корректировке позиции АККОР по актуальным во-
просам аграрной политики и развитию семейных фермерских хозяйств 
на 2017 год». В феврале 2017 года прошел очередной съезд АККОР.

Решения таких съездов АККОР, как правило, получают государственную 
поддержку. С учетом мнения фермеров вносятся соответствующие измене-
ния или дополнения в аграрное и земельное законодательство.

Организационно-правовое регулирование развития фермерских хо-
зяйств в обязательном порядке дополняется мероприятиями на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Например, в Свердловской области в соответствии с постановлением 
№ 490-ПП от  14.05.1998  года была разработана и  утверждена «Област-
ная целевая программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
на 1998–2001 годы», а Постановлением областного Правительства № 209-ПП 
от 28.03.2001 года «О государственной поддержке развития фермерства 
и других субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве 
Свердловской области» была утверждена Областная целевая программа 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов ма-
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лого предпринимательства в сельском хозяйстве Свердловской области 
на 2002–2006 годы».

Подобные программы действуют в Свердловской области и в настоя-
щее время: «Развитие АПК и сельских населенных пунктов Свердловской 
области („Уральская деревня“) на 2012–2015 годы»; Порядок предоставле-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое устройство начинающим фермерам (2012 год); программа 
«Начинающий фермер» (2017 год) и др.

По результатам проведенного анализа по созданию правовых и органи-
зационных условий развития крестьянских (фермерских) хозяйств в России 
в ходе диссертационного исследования приходим к следующим выводам:

1. Организационно-правовое регулирование в части развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств осуществляется неравномерно. Особенно ак-
тивно государство поддерживало крестьянские (фермерские) хозяйства 
в начале 90-х годов, когда целенаправленно проводилось обучение начи-
нающих фермеров за счет бюджетных средств, в том числе и за рубежом, 
разрабатывались программы развития фермерства, осуществлялся госу-
дарственный протекционизм в сфере налогообложения, а также по другим 
направлениям государственного регулирования.

Затем активность государства снизилась, что сразу  же отразилось 
на численности фермерских хозяйств.

Принятые ранее государственные целевые программы поддержки 
крестьянских (фермерских) хозяйств в новых экономических условиях, 
обусловленных кризисными явлениями в  финансовой сфере, не  были 
реализованы в полной мере из-за дефицита бюджета. Вместе с тем при 
всей неоднозначности и противоречивости фермерское движение в пе-
риод 1992–2006 годов продолжало развиваться. Динамика этого процесса 
такова: в 1992 году число крестьянских (фермерских) хозяйств составляло 
182,8 тыс., а к 2006 году достигло 254,4 тыс. Площадь представленных им 
земельных участков увеличилась с 7804 до 20 588 тыс. га; средний размер 
участка в 1992 году составлял 43 га, а 2006 году достиг 81 га.

Но сегодня наблюдается и другая тенденция – постоянное уменьшение 
количества крестьянских (фермерских) хозяйств, которые так и не получи-
ли экономически оправданного доступа к рынкам сельскохозяйственной 
продукции и сельскохозяйственных ресурсов. Поскольку нет достаточ-
ных оборотных средств, то и отсутствует инвестиционное кредитование, 
а остаток финансов, к сожалению, только помогает самосохранению таких 
хозяйств. По информации заместителя главы Росстата, количество кре-
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стьянских (фермерских) хозяйств с 2006 по 2016 годы сократилось на 40 %, 
но доля в общей площади земли увеличилась почти в 2,5 раза. Это свиде-
тельствует о том, что слабые стали присоединяться к более сильным. Такая 
тенденция ведет к последовательному сокращению крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, что в корне противоречит основным положениям аграрной 
реформы, где присутствует необходимость массового вовлечения граждан 
в сельскохозяйственную деятельность.

2. Независимо от многочисленных проблем, сдерживающих разви-
тие крестьянских (фермерских) хозяйств 1990–2000 годов, можно утвер-
ждать, что управленческие решения, принятые на уровне федерально-
го центра и субъектов федерации, были своевременны, а законодатель 
создавал для этого необходимые организационно-правовые условия. 
Главное тогда состояло в том, чтобы процесс развития фермерства при-
обрел устойчивый характер не только по количеству новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств, но и по их социально-экономической перспек-
тиве и значимости.

Однако объективный анализ сделанного фермерами показывает, что все 
их успехи достигнуты были в основном за счет личного мужества и социаль-
но-культурного самопожертвования. Государственная политика поддерж-
ки и развития крестьянских (фермерских) хозяйств реализовалось далеко 
не по всем параметрам.

Хотя справедливости ради именно через государственную поддержку 
крестьянских (фермерских) хозяйств удалось значительно увеличить коли-
чество сельскохозяйственной продукции, произведенной ими. В 1992 году 
сельскохозяйственной продукции ими было произведено на 0,03 млрд 
руб., в том числе растениеводства – на 0,02 млрд руб., животноводства – на  
0,01 млрд руб. К 2007 году эти показатели выглядели так: сельскохозяй-
ственная продукция  – 140,2 млрд руб., в  том числе растениеводства  –  
107,5 млрд руб., животноводства – 32,7 млрд руб. Увеличение в стоимостном 
выражении общего количества сельскохозяйственной продукции – это 
позитивная тенденция.

3. Своевременными были и управленческие решения по оказанию по-
мощи малым формам хозяйствования, особенно при развитии животно-
водства.

В стране увеличен размер государственной поддержки для начинающих 
фермеров с 1,5 до 3 млн руб., для развития семейных животноводческих 
ферм до – 30 млн руб. Федеральное министерство подготовило механизм 
кредитования фермерских хозяйств, а также предложения по внесению 
изменений в нормативную правовую базу по упрощению доступа ферме-
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ров к землям сельхозназначения, решения задач мелиорации и развития 
сельскохозяйственной кооперации.

4. Появление нового для аграрной экономики хозяйствующего субъекта 
послужило развитию научной мысли, особенно в вопросах уточнения по-
нятия «крестьянское (фермерское) хозяйство», его правового статуса, при 
оценке предмета и методов для организационно-правового регулирования 
деятельности фермерских хозяйств.

По этой проблематике были изданы сотни научных работ, в том числе 
монографии, учебники, учебные пособия, научно-практические рекомен-
дации, статьи в сборниках и научных журналах.

Не вдаваясь в анализ предлагаемых вариантов понятия «крестьянское 
(фермерское) хозяйство», остановим внимание на содержании понятия, 
содержащемся в законах «О крестьянских (фермерских) хозяйствах».

Изложенное содержание понятия «крестьянское (фермерское) хозяй-
ство» показывает, что в законе от 22 ноября 1990 года акцент был сделан 
на словосочетании «крестьянское хозяйство», а в законе от 11.06.2003 года 
на – на словосочетании «фермерское хозяйство». Этот фактор свидетель-
ствует о принципиальной трансформации понятия в сторону фермерского 
хозяйства.

Действительно, фермерское хозяйство – это аграрное предпринима-
тельство, им занимаются в основном жители сельских населенных пунктов. 
А поскольку на конституционном уровне отсутствует понятие класса кре-
стьян, то и термин «крестьянское» становится здесь неуместным.

Когда-то в России и в других республиках СССР было принято подразде-
лять граждан на классы рабочих и крестьян, а также трудовой интеллиген-
ции. Но сегодня страна живет в бесклассовом обществе, и неправомерно 
говорить о крестьянстве, о крестьянском хозяйстве. В экономической, юри-
дической и других науках в настоящее время в обиходе понятия «аграр-
ная сфера экономики», «аграрный предприниматель», «аграрное право», 
«аграрная политика» и другие родственные категории.

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и другие важнейшие за-
конодательные акты применяют понятия «работодатель», «работник», «ка-
дры», «трудовой персонал», «сельскохозяйственный товаропроизводитель» 
и другие, но нигде нет упоминания о понятии «крестьянин».

О крестьянстве можно найти публикации лишь у историков. В связи 
с вышеизложенным авторы считают, что переходный период в развитии 
фермерства закончился, и из названия закона правомерно убрать слово 
«крестьянское», а оставить только «фермерское хозяйство» как организа-
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ционно-правовую форму аграрного предпринимательства малой и средней 
формы хозяйствования в аграрной сфере.

Т а б л и ц а  2
С о д е р ж а н и е  п о н я т и я  « ф е р м е р с к о е  х о з я й с т в о »

Закон РСФСР от 22.11.90 № 348-1 «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» 

(в ред. Закона РСФСР от 27.12.90 № 461-1, 
Законов РФ от 24.06.92 года № 3119-1, 

от 28.04.93 № 4888-1, Указа Президента РФ 
от 24.12.93 № 2287, Федеральных законов 
от 30.12.01 № 196-ФЗ от 21.03.02 № 31-Ф3)

Статья 1. Понятие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства:
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
является самостоятельным хозяйствую-
щим субъектом с  правами юридического 
лица, представленным отдельным граж-
данином, семьей или группой лиц, осу-
ществляющим производство, переработ-
ку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции на основе использования иму-
щества и находящихся в  их  пользовании, 
в том числе в аренде, в  пожизненном на-
следуемом владении или в  собственности 
земельных участков.
Крестьянское хозяйство представляет фор- 
му свободного предпринимательства, осу-
ществляемого на  принципах экономиче-
ской выгоды.
2. Членами крестьянского хозяйства счита-
ются трудоспособные члены семьи и другие 
граждане, совместно ведущие хозяйство.
3. Главой крестьянского хозяйства являет-
ся один из его дееспособных членов. Глава 
крестьянского хозяйства представляет его 
интересы в отношениях с предприятиями, 
организациями, гражданами и  государ-
ственными органами

ФЗ «О крестьянском  
(фермерском) хозяйстве»  

(в ред. Федеральных законов 
от 04.12.06 № 201-ФЗ, от 13.05.08 № 66-ФЗ, 
от 30.10.09 № 239-Ф3, от 28.12.10 № 420-ФЗ, 
от 28.07.12 № 133-Ф3, от 25.12.12 № 263-Ф3, 
от 28.12.13 № 446-ФЗ, от 23.06.14 № 171-ФЗ)

Статья 1. Понятие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства:
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
(далее также  – фермерское хозяйство) 
представляет собой объединение граж-
дан, связанных родством и  (или) свой-
ством, имеющих в  общей собственности 
имущество и  совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную 
деятельность (производство, переработку, 
хранение, транспортировку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции), осно-
ванную на их личном участии.
2. Фермерское хозяйство может быть со-
здано одним гражданином.
3. Фермерское хозяйство осуществляет 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица.
К предпринимательской деятельности фер-
мерского хозяйства, осуществляемой без 
образования юридического лица, приме-
няются правила гражданского законода-
тельства, которые регулируют деятель-
ность юридических лиц, являющихся ком-
мерческими организациями, если иное не 
вытекает из  федерального закона, иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации или существа правовых отно-
шений

Таким образом, в случае принятия такого решения через изменение за-
конодательства убирается путаница в понятиях и выстраивается иерархия 
форм хозяйствования на селе:
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1) личное подсобное хозяйство (ЛПХ) по закону не предприниматель-
ская структура; его задача – выращивание продукции для питания членов 
семьи, возможна реализация излишков;

2) фермерское хозяйство  – предпринимательство, малая и  средняя 
формы хозяйствования на селе;

3) хозяйственные товарищества и общества;
4) государственное и муниципальное унитарное аграрные предприятия;
5) сельскохозяйственный производственный кооператив.
Как уже отмечалось выше, федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 

«О внесении изменений в главу IV части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 01.09.2014 года имеют статус коммерческой корпоративной 
производственной организации и юридического лица.

Надо определиться, нормами каких законов сегодня руководствовать-
ся фермерам. Законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года или законом № 26Э-ФЗ 
от 25.12.12 года «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 
„О крестьянском (фермерском) хозяйстве“», которым был определен срок 
перерегистрации КФХ в статус юридического лица до 1 января 2021 года?

Очевидно, что понятийный аппарат федерального закона № 74-ФЗ 
от 11.06.2003 года требует приведения его содержания в соответствие с нор-
мами Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Мы считаем, что необходимо определиться и с понятием «семейное 
фермерское хозяйство». Федеральный закон от 11.06.2003 года № 74-ФЗ 
определил фермерское хозяйство как организацию семейно-трудового 
типа. Однако в законе понятия «семейное фермерское хозяйство» нет, хотя 
на практике оно стало применяться в правовых актах Правительства Рос-
сийской Федерации, Минсельхоза РФ и других органов государственной 
власти. Такое противоречие в понятиях напрямую влияет на взаимоотно-
шения фермеров и органов государственной власти.

Так, Минсельхоз России в апреле 2009 года утвердил целевую программу 
«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009–2011 годы».

Цель программы – создать экономические и финансовые предпосылки, 
направленные на развитие и распространение семейных ферм на основе 
фермерских хозяйств. Программой планировалось создание 300 семейных 
ферм.

Постановлением Правительства РФ от 28.02.12 года № 165 были утверж-
дены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
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бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семей-
ных животноводческих ферм.

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках реализации 
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
1) семейная животноводческая ферма  – производственный объект, 

предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных 
животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

2) развитие семейной животноводческой фермы – строительство или 
модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проек-
тирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельско-
хозяйственными животными;

3) грант на развитие семейной животноводческой фермы – средства, 
передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый 
в  кредитной организации, для софинансирования его затрат, не  возме-
щаемых в  рамках иных направлений государственной поддержки в  со-
ответствии с  Программой, в  целях создания и  развития на  территории 
поселений и межселенных территориях субъекта РФ крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, включая:

 – разработку проектной документации строительства, реконструк-
ции или модернизации семейной животноводческой фермы;

 – строительство, реконструкцию или модернизацию семейных жи-
вотноводческих ферм;

 – строительство, реконструкцию или модернизацию производствен-
ных объектов по переработке продукции животноводства;

 – комплектацию семейных животноводческих ферм и  объектов 
по переработке животноводческой продукции оборудование и техникой, 
а также их монтаж.

Как видно, в постановлении Правительства РФ также нет четкого опре-
деления понятия «семейная». Рассматривается лишь определение живот-
новодческой фермы как производственного объекта, созданного на базе 
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крестьянского (фермерского) хозяйства. Вместе с тем федеральный за-
кон № 74-ФЗ от 11.06.2003 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и Гражданский кодекс Российской Федерации допускают создание фермер-
ского хозяйства одним гражданином в статусе индивидуального предпри-
нимателя, то есть не семьей.

В связи с этим возникает вопрос, сможет ли участвовать в реализации 
проекта «Семейная животноводческая ферма» фермерское хозяйство, со-
зданное одним гражданином.

Если целью этого проекта является поддержка именно семейного фер-
мерского хозяйства, то очевидно, что фермер-одиночка участвовать в реа-
лизации этой программы не может.

Если же целью проекта «семейная животноводческая ферма» является 
увеличение объемов производства молочной или молочно-мясной продук-
ции и на этой основе участие в программе импортозамещения и других, 
то в этом случае абсолютно неважно, кто будет решать эти задачи: инди-
видуальный предприниматель или корпоративная организация в форме 
семейного фермерского хозяйства.

Налицо создалась правовая коллизия, влияющая на экономические от-
ношения фермеров и требующая юридического решения.

6.  Подобное выявлено в  процессе диссертационного исследования 
и в Программе «Начинающий фермер». Постановлением Правительства 
РФ № 166 от 28.02.12 года были утверждены Правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку начинающих фермеров.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
1) начинающий фермер  – участник региональной программы под-

держки начинающих фермеров, который прошел отбор в  соответствии 
с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

2) заявитель  – гражданин Российской Федерации, подающий заявку 
в  конкурсную комиссию для признания его участником региональной 
программы поддержки начинающих фермеров и  соответствующий ус-
ловиям, установленным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

3) грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства  – средства, передаваемые из  бюджета субъекта РФ или местного 
бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной органи-
зации, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с Программой;
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4) единовременная помощь на бытовое обустройство – средства, пе-
речисляемые из  бюджета субъекта Российской Федерации или местного 
бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организа-
ции, для софинансирования затрат начинающего фермера.

Согласно приказу Минсельхоза России № 197 от 22.03.2012 года, получа-
телем гранта и единовременной помощи признаются главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющие деятельность в соответствии с фе-
деральным законом от 11.06.2003 года не более 12 месяцев со дня их государ-
ственной регистрации на территории Российской Федерации.

А поскольку нет понятия «начинающий фермер», то создаются серьез-
ные препятствия для экономических и финансовых отношений для ферме-
ров, органов государственной власти, банковских структур.

Такой пробел в юридическом определении понятия «начинающий фер-
мер» требует необходимого пояснения и юридического оформления.

7. В связи с вышеизложенным предлагается изменить название Феде-
рального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» на название 
«О фермерском хозяйстве», убрав слово «крестьянское».

Статью 1 «Понятие фермерского хозяйства» изложить в следующей ре-
дакции:

«Фермерское хозяйство является семейным, представляющим добро-
вольное объединение граждан, связанных родством и (или) свойством 
(супруги и их родители, дети, братья, сестры, а также дедушки и бабушки 
каждого из супругов, но не более чем из трех семей), имеющих в общей 
собственности или аренде имущество и совместно осуществляющих про-
изводственную и иную хозяйственную деятельность (производство, пере-
работка, хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии.

Семейное фермерское хозяйство является юридическим лицом и про-
изводственной коммерческой корпоративной организацией.

Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином без 
образования юридического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Предпринимательская деятельность фермерского хозяйства, созданного 
одним гражданином, регулируется нормами настоящего федерального 
закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области создания и деятельности фермерских 
хозяйств.

Семейное фермерское хозяйство и фермерское хозяйство в статусе ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с федеральным законом 
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№ 264-ФЗ от 29.12.2006 года „О развитии сельского хозяйства“ (ст. З, п. 2, 
подпункт 3) признаются сельскохозяйственными товаропроизводите- 
лями».

Статью четвертую Федерального закона № 74-ФЗ от 11.06.2003 года «Со-
глашение о создании фермерского хозяйства» изложить в редакции «Согла-
шение о создании семейного фермерского хозяйства». Далее во все статьи 
закона № 74-ФЗ от 11.06.03 года необходимо внести слово «семейное», если 
это не касается фермерского хозяйства, созданного одним гражданином.

Чтобы исключить дискриминацию фермерского хозяйства, созданного 
одним гражданином и допустить к участию в конкурсе грантов на развитие 
животноводческих ферм фермеров – индивидуальных предпринимателей, 
убрать из названия «Программы развития семейных животноводческих 
ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» слова «се-
мейная» и «крестьянских», для чего внести необходимые изменения в по-
становления Правительства Российской Федерации.

Таким образом, в дальнейшем будет осуществляться государственная 
финансовая поддержка фермерских хозяйств по двум основным направ-
лениям:

1) государственная поддержка семейного и  индивидуального фер-
мерского хозяйства, осуществляющего развитие животноводческих ферм 
(молочного и мясного скотоводства);

2) государственная финансовая поддержка начинающих фермеров.
Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых 

актов, является одним из основных направлений государственного регули-
рования сельскохозяйственной деятельности, в том числе и государствен-
ной поддержки фермерских хозяйств.

С учетом коррупционных факторов размытые и нечетко юридически 
оформленные документы оставляют простор для злоупотреблений в этой 
сфере, а их быть не должно.

Как определенный хозяйственный уклад крестьянское (фермерское) хо-
зяйство выполняет пять объективных социально-экономических функций 
в воспроизводстве семьи, в развитии сельского хозяйства и общественного 
воспроизводства страны. К этим функциям относятся воспроизводствен-
ная, распределительная, учетно-контрольная, стимулирующая, органи-
зационная. Перечисленные функции имеют объективное значение. Если 
фермерское хозяйство не будет их непрерывно выполнять, то такое про-
изводство остановится. Отсюда следует, что как экономическая категория 
семейное крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой опре-
деленный общественный уклад, характеризующий совокупность произ-
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водственных и иных отношений в процессе производства определенных 
товаров для получения личных доходов на удовлетворение личных и хо-
зяйственных потребностей для воспроизводства духовных, физических, 
социально-культурных, профессиональных и иных способностей членов 
своей семьи к жизнедеятельности.

Мы уделили внимание фермерскому хозяйству как организацион-
но-правовой форме хозяйствования в аграрной сфере потому, что эта форма 
сельскохозяйственной деятельности в силу отсутствия в стране опыта раз-
вития малых и средних форм аграрного предпринимательства до сих пор 
испытывает на себе все негативные факторы государственного управления 
фермерством именно на организационно-правовом уровне.

Это касается таких факторов, как:
1) ограниченность финансовых и материальных ресурсов, что не по-

зволяет создать крупное производство и использовать эффект масштаба;
2) производство и  поставка на  рынок относительно небольших пар-

тий продукции, что ограничивает ее конкурентоспособность, увеличивает 
издержки по сбыту;

3) непривлекательность и незаинтересованность инвесторов и креди-
торов в предоставлении средств для немасштабных мероприятий;

4) кадровые трудности, обусловленные необходимостью овладения 
каждым членом несколькими специальностями;

5) жесткий режим труда, затрудняющий использование отпуска, по-
ездки на различные деловые мероприятия и т. д.

Вместе с тем у фермерства есть положительные моменты, позволяющие 
надеяться на позитивное развитие этой формы хозяйствования. Фермеры 
имеют:

1) более высокую мотивацию индивидуальных предпринимателей в 
достижении лучших результатов по сравнению с членами крупных орга-
низаций;

2) большую оперативность и гибкость в принятии решений;
3) возможность более быстрой структурной перестройки в зависимо-

сти от конъюнктуры рынка или других факторов;
4) соединение в одном лице собственника, работника и управленца, 

что позволяет четко самому контролировать процесс, предугадывать воз-
можные коллизии, прогнозировать результаты.

Наряду с фермерским хозяйством, согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации (часть первая), существуют коллективные (корпоратив-
ные) организационно-правовые формы хозяйствования, отличающиеся 
от индивидуальных.
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Для большинства из них можно выделить следующие общие принципы:
1) участие многих граждан в организации деятельности;
2) складочный принцип формирования имущества;
3) коллективное участие в  управлении; представительство юридиче-

ского лица (организации);
4) распределительный принцип получения индивидуального дохода; 

коллективная ответственность.
К коллективным (корпоративным) организационно-правовым формам 

предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ относятся (гл. 4):

 – коммерческие организации: полное товарищество, товарищество 
на вере, общество с ограниченной ответственностью и общество с допол-
нительной ответственностью, открытое акционерное общество и закры-
тое акционерное общество, производственный кооператив, государствен-
ное и муниципальное унитарные предприятия;

 – некоммерческие организации: потребительский кооператив, обще-
ственные и религиозные организации, ассоциации, союзы, фонды.

Большинства из названных форм не существовало при плановой систе-
ме хозяйствования. Их появление оказалось возможным за счет преобра-
зования действовавших форм – колхозов и совхозов. Этот процесс получил 
массовое развитие уже в первой половине 90-х годов. В результате в России 
фактически одномоментно (за 3–4 года) было образовано более 15 000 круп-
ных организаций нового типа.

Т а б л и ц а  3
И з м е н е н и я  с о с т а в а  и   ч и с л е н н о с т и  о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы х  ф о р м 

в   с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  в   п р о ц е с с е  а г р а р н о й  р е ф о р м ы  ( н а   н а ч а л о  г о д а )

Форма
1995 2005

Количе-
ство, ед.

% от обще-
го числа

Количе-
ство, ед.

% от обще-
го числа

Открытые акционерные общества 320 1,0 1 500 5,5
Закрытые акционерные общества 12 862 38,7 2 808 10,3
Общества (товарищества) с ограничен-
ной ответственностью

 –  – 5 590 20,5

Товарищества на вере  –  – 164 0,6
Смешанные товарищества 140 0,4  –  – 
Ассоциации крестьянских хозяйств 751 2,3 191 0,7
Сельскохозяйственные кооперативы 
(производственные) 

2 227 6,7 12 488 45,8

Колхозы 6 025 18,1 1 363 5,0
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Форма
1995 2005

Количе-
ство, ед.

% от обще-
го числа

Количе-
ство, ед.

% от обще-
го числа

Коллективные предприятия 2 183 6,56 756 2,5
Совхозы 3 592 10,8 109 0,4
Государственные предприятия 3 273 9,8 1 254 4,6
Другие 1 893 5,69 1 239 4,0
Всего 33 266 100 27 266 100

Рассмотрим отдельно каждую организационно-правовую форму хозяй-
ствования, функционирующую в аграрной сфере.

3.3. Основные положения о формах собственности  
в организациях АПК

Предприятие (организация) является самостоятельным хозяйствующим 
субъектом, созданным в соответствии с действующим законодательством 
для производства определенного вида продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг с целью удовлетворения потребностей конкретных потреби-
телей, а также обеспечения функционирования самого предприятия и его 
работников.

Оно самостоятельно осуществляет свою деятельность, имеет счет в бан-
ке, право юридического лица, может выполнять любые виды деятельности, 
если они не запрещены законом. Предприятия могут создаваться для полу-
чения прибыли в качестве одной из основных целей функционирования, 
а также ради других целей, когда прибыль не является основной целью. 
Предприятия различаются по размерам, структуре, выполняемым функ-
циям, и т. д.

Функции предприятий:
1) выпуск высококачественной продукции, систематическое ее обнов-

ление и оказание услуг в соответствии со спросом и имеющимися произ-
водственными ресурсами;

2) рациональное использование производственных ресурсов с учетом 
их взаимозаменяемости;

3) разработка стратегии и тактики развития предприятия, корректи-
ровка их в соответствии с изменяющимися обстоятельствами;
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4) систематическое внедрение всего нового и передового в производ-
ство, в организацию труда и управление;

5) забота о  своих работниках, росте их  квалификации и  большей со-
держательности труда, повышении их  жизненного уровня, создания бла-
гоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе;

6) обеспечение конкурентоспособности предприятия и  продукции, 
поддержание высокого имиджа предприятия;

7) проведение гибкой ценовой политики.
Для выполнения своих функций предприятие должно иметь на входе 

необходимые ресурсы (материально-технические, трудовые, информаци-
онные), а на выходе – готовую продукцию (услуги).

Предприятия классифицируют по следующим признакам:
1) по назначению производимой продукции или работ, услуг;
2) по особенностям технологического процесса;
3) по организационным типам построения структуры управления;
4) по характеру потребляемого сырья и способам его переработки;
5) по уровню специализации;
6) по формам собственности;
7) по способу распределения прибыли и убытков;
8) по источникам формирования имущества; по размерам и т. д.
Коммерческие организации ориентированы на получение прибыли и ее 

распределение, в том числе между участниками создания или функциони-
рования предприятия. Это хозяйственные товарищества, хозяйственные 
общества (ООО, ОДО, ОАО, ПК), унитарные предприятия, производствен-
ные объединения.

Некоммерческие организации ставят целью выполнение определенных 
функций, не связанных первично с получением прибыли и ее распределе-
нием. Прибыль может вкладываться в дальнейшее развитие организации. 
Это потребительские кооперативы, общественные и религиозные органи-
зации (объединения), фонды, учреждения, ассоциации, союзы.

Государственные предприятия образуются по  инициативе государ-
ственных органов, на основе государственной собственности, которая 
выступает в виде республиканской собственности и собственности адми-
нистративно-территориальных единиц (муниципальной, коммунальной 
собственности).

Унитарным предприятием является коммерческая организация, не на-
деленная правом собственности на закрепленное за ней имущество. Иму-
щество унитарного предприятия неделимо, оно не может быть распреде-
лено по вкладам (паям, долям).
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В форме унитарного предприятия могут быть созданы государственные 
(республиканские и коммунальные) унитарные предприятия либо частные. 
Фирменное наименование унитарного предприятия должно обязательно 
содержать информацию о собственнике имущества (РУП, КУП). Во гла-
ве унитарного предприятия ставится руководитель, который подотчетен 
собственнику (или органу, уполномоченному собственником). Унитар-
ное предприятие отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 
но не несет ответственности по обязательствам собственника имущества. 
Собственник также не несет ответственности по обязательствам предпри-
ятия.

Унитарные предприятия могут быть двух видов:
 – основанные на праве хозяйственного ведения;
 – основанные на праве оперативного управления.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 
создается решением соответствующего государственного органа или орга-
на местного самоуправления, который и утверждает устав предприятия.

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-
ния имуществом, создается по решению Правительства России и носит 
название казенного предприятия. Казенное предприятие осуществляет 
оперативное управление в соответствии с целями создания предприятия, 
действующим законодательством и указаниями собственника имущества.

Хозяйственные товарищества (общества) представляют собой коммер-
ческие организации с уставным капиталом, который разделен на доли 
(вклады) учредителей (участников). Имущество, образованное при созда-
нии предприятия, а также произведенное или приобретенное в процессе 
функционирования предприятия, является собственностью товарищества. 
Участники товарищества имеют право на имущество и получение доли 
дохода от деятельности предприятия. Если хозяйственные товарищества 
представляют собой объединение лиц, то хозяйственные общества – объ-
единение капиталов. Объединение лиц основано на личном участии в ве-
дении дел организации. Объединение капиталов не предполагает обяза-
тельно объединение деятельности. Хозяйственные товарищества могут 
быть полными и коммандитными.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме:
 – общества с ограниченной ответственностью (ООО);
 – общества с дополнительной ответственностью (ОДО);
 – акционерного общества (ОАО, ЗАО).

При этом государственные органы и органы местного самоуправления 
не могут быть участниками хозяйственных обществ. Хозяйственное обще-
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ство является собственником переданного ему участниками имущества, 
созданного в процессе функционирования, а также приобретенного иму-
щества. Оно отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, 
а его участники несут риск в размере принадлежащих им долей (паев, ак-
ций). Следовательно, хозяйственное общество отвечает по своим обяза-
тельствам как самостоятельный субъект, а участники несут риск потерь 
в размере принадлежащих им паев.

Общество с ограниченной ответственностью отличается тем, что каж-
дый его участник несет ограниченную ответственность по обязательствам 
общества (только в пределах своего вклада).

Общество с дополнительной ответственностью характеризуется тем, 
что его участники несут дополнительную имущественную ответственность 
по обязательствам в размерах, превышающих их долю в имуществе обще-
ства. При этом величина дополнительной ответственности оговаривается 
в учредительных документах. При банкротстве одного из участников его 
ответственность по обязательствам общества распределяется между осталь-
ными участниками пропорционально их вкладам.

Вклад в имущество хозяйственного общества может быть внесен деньга-
ми, ценными бумагами, вещами, правами – имущественными или иными, 
имеющими денежную оценку (например, права на использование интел-
лектуальной собственности – авторские права, ноу-хау и т. п.).

Акционерное общество является коммерческой организацией, устав-
ный фонд которой разделен на определенное число акций, при этом участ-
ники не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им ак-
ций. Акционерные общества в отличие от ООО и ОДО создаются при не-
обходимости привлечь капитал значительно большего размера. Уставный 
фонд акционерных обществ формируется за счет продажи акций участни-
кам акционерного общества.

Акция – это ценная бумага, подтверждающая вклад владельца акции 
в уставный фонд (обыкновенные и привилегированные акции).

Акционерное общество может быть открытым и закрытым. Акционер-
ное общество открытого типа проводит открытую подписку на выпускае-
мые акции, которые поступают в свободную продажу. Число акционеров 
открытого общества не ограничивается.

Акционерное общество закрытого типа отличается тем, что его акции 
распространяются только среди учредителей. Закрытое акционерное об-
щество не может проводить открытую подписку.
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В учредительном договоре акционерного общества указываются размер 
уставного капитала, типы выпускаемых акций, порядок их оплаты, права 
и обязанности учредителей общества.

Производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая 
организация, участники которой обязаны внести имущественный пае-
вой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести 
субсидиарную ответственность по обязательствам производственного ко-
оператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, 
установленных уставом, но не меньше величины полученного годового 
дохода в производственном кооперативе (СПК).

Некоммерческие организации
Потребительским кооперативом признается добровольное объедине-

ние граждан либо граждан и юридических лиц на основе членства с це-
лью удовлетворения материальных имущественных) и иных потребностей 
участников, осуществляемое путем объединения его членами имуществен-
ных паевых взносов.

Наименование потребительского кооператива должно содержать ука-
зание на основную цель его деятельности, а также слово «кооператив» или 
слова «потребительский союз» либо «потребительское общество». Доходы 
и прибыль, полученные потребительским кооперативом, не могут распре-
деляться между его членами.

Общественными и религиозными организациями (объединениями) 
признаются добровольные объединения граждан, в установленном зако-
нодательством порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Республиканскими государственно-общественными объединениями 
признаются основанные на членстве некоммерческие организации, целью 
деятельности которых является выполнение возложенных на них государ-
ственно значимых задач. Участники (члены) общественных и религиозных 
организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям 
в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не от-
вечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, 
в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не от-
вечают по обязательствам своих членов. Они вправе осуществлять пред-
принимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых 
они созданы, и соответствующую этим целям.

Под фондом понимается некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных иму-
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щественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные, содействующие развитию физкультуры 
и спорта, научные или иные общественно полезные цели, указанные 
в уставе фонда.

Наименование фонда должно содержать слово «фонд» и указание на ха-
рактер деятельности и вид фонда. Имущество, передаваемое фонду его 
учредителями, должно принадлежать учредителям на праве собственности 
(праве хозяйственного ведения, оперативного управления), быть необхо-
димым и пригодным для использования в деятельности фонда.

Источниками формирования имущества фонда являются:
1) имущество, передаваемое фонду его учредителями (учредителем);
2) поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда меро-

приятий;
3) доходы, получаемые от  осуществляемой в  соответствии с  уставом 

предпринимательской деятельности;
4) иные не запрещенные законодательством поступления.
Учреждением признается организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет собственник соответствую-
щего имущества.

Коммерческие организации и (или) индивидуальные предпринимате-
ли в целях координации их предпринимательской деятельности, а также 
представления и защиты общих имущественных интересов могут по дого-
вору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, 
являющихся некоммерческими организациями. Общественные и иные 
некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно 
объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация (союз) 
является юридическим лицом.

Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и пра-
ва юридического лица, индивидуального предпринимателя. Ассоциация 
(союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (со-
юза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере 
и порядке, предусмотренных уставом ассоциации (союза). Наименование 
ассоциации (союза) должно содержать указание на основной предмет ее 
деятельности и деятельности ее членов с включением слова «ассоциация» 
или «союз».
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Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах
1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются ком-

мерческие организации с  разделенным на  доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное 
за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и при-
обретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его 
деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 
товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 
общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответствен-
ностью.

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами в това-
риществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 
коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах 
на вере могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товари-
ществах на вере, если иное не установлено законом.

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вклад-
чиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не уста-
новлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 
категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за ис-
ключением открытых акционерных обществ.

5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством.

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества 
могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права 
либо права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества произ-
водится по  соглашению между учредителями (участниками) общества 
и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой эксперт-
ной проверке.

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и до-
полнительной ответственностью не вправе выпускать акции.
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8. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преоб-
разовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или 
в производственные кооперативы по решению общего собрания участни-
ков в порядке, установленном законодательством.

9. При преобразовании товарищества в общество каждый полный това-
рищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет 
субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, 
перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товари-
щем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой от-
ветственности. Правила, изложенные в настоящем пункте, соответствен-
но применяются при преобразовании товарищества в производственный 
кооператив.

Полное товарищество
Основные положения о полном товариществе (статья 69 ГК РФ):
1. Фирменное наименование полного товарищества должно содер-

жать либо имена (наименования) всех его участников и слов «полное това-
рищество», либо имя (наименование) одного или нескольких участников 
с добавлением слов «и компания» и слов «полное товарищество».

Учредительный договор полного товарищества (статья 70 ГК РФ):
2. Полное товарищество создается и  действует на  основании учре-

дительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его 
участниками.

3. Учредительный договор полного товарищества должен содержать, 
помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, ус-
ловия о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере 
и порядке изменения допей каждого из участников в складочном капита-
ле, о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответ-
ственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов.

Управление в полном товариществе (статья 71 ГК РФ):
1. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется 

по общему согласию всех участников. Учредительным договором товари-
щества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов участников.

2. Каждый участник паяного товарищества имеет один голос, если уч-
редительным договором не предусмотрен иной порядок определения ко-
личества голосов его участников.

3. Каждый участник товарищества независимо от  того, уполномочен 
ли он вести дела товарищества, вправе знакомиться со всей документаци-
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ей по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе 
по соглашению участников товарищества, ничтожны.

Ведение дел полного товарищества (статья 72 ГК РФ):
1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от име-

ни товарищества, если учредительным договором не установлено, что все 
его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдель-
ным участникам.

При совместном ведении дел товарищества его участниками для совер-
шения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества.

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одному или 
некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от име-
ни товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), 
на которого возложено ведение дел товарищества.

Товарищество на вере
Основные положения о товариществе на вере (статья 82 ГК РФ):
Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на вере, 

и их ответственность по обязательствам товарищества определяются пра-
вилами настоящего Кодекса об участниках полного товарищества.

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе 
на вере.

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем 
в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником 
полного товарищества.

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 
либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество 
на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) 
не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» 
и слов «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество».

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 
вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем.

К товариществу на вере применяются правила настоящего Кодекса 
о полном товариществе постольку, поскольку это не противоречит прави-
лам настоящего Кодекса о товариществе на вере.

Учредительный договор товарищества на вере (статья 83 ГК РФ):
Товарищество на вере создается и действует на основании учредитель-

ного договора. Учредительный договор подписывается всеми полными 
товарищами.
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Учредительный договор товарищества на вере должен содержать, поми-
мо сведений, указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, условия 
о размере и составе складочного капитала товарищества; о размере и поряд-
ке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале; 
о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, их ответствен-
ности за нарушение обязанностей по внесению вкладов; о совокупном 
размере вкладов, вносимых вкладчиками.

Управление в товариществе на вере и ведение его дел (статья 84 ГК РФ):
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется пол-

ными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товарище-
ства его полными товарищами устанавливается ими по правилам настоя-
щего Кодекса о полном товариществе.

Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товари-
щества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Они 
не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и веде-
нию дел товарищества.

Общество с ограниченной ответственностью
Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью 

(статья 87 ГК РФ):
1. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяй-

ственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участ-
ники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обя-
зательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидар-
ную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости 
неоплаченной части доли каждого из участников.

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственно-
стью должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной 
ответственностью».

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 
и права и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом 
и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участники общества с ограниченной ответственностью (ст. 88 ГК РФ):
1.  Число участников общества с  ограниченной ответственностью 

не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит пре-
образованию в  акционерное общество в  течение года, а  по  истечении 
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этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников 
не уменьшится до указанного предела.

2. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено 
одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании 
в результате реорганизации.

Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав (ста-
тья 89 ГК РФ):

1. Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают 
между собой договор об учреждении общества с ограниченной ответствен-
ностью, определяющий порядок осуществления ими совместной деятель-
ности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, раз-
мер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом 
об обществах с ограниченной ответственностью условия.

Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью 
заключается в письменной форме.

2. Учредители общества с ограниченной ответственностью несут соли-
дарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением 
и возникшим до его государственной регистрации.

Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность 
по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, 
только в случае последующего одобрения действий учредителей общества 
общим собранием участников общества. Размер ответственности общества 
по этим обязательствам учредителей общества может быть ограничен за-
коном «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Учредительным документом общества с ограниченной ответственно-
стью является его устав.

Устав общества с ограниченной ответственностью должен содержать 
сведения о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, 
размере его уставного капитала (за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 2 статьи 52 настоящего Кодекса), составе и компетенции его 
органов, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопро-
сам, принимаемым единогласно или квалифицированным большинством 
голосов) и иные сведения, предусмотренные законом об обществах с огра-
ниченной ответственностью.

4. Порядок совершения иных действий по учреждению общества с огра-
ниченной ответственностью определяется законом об обществах с ограни-
ченной ответственностью.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (ст. 90 
ГК РФ):
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1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью состав-
ляется из номинальной стоимости долей участников.

2. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной 
ответственностью от обязанности оплаты доли в уставном капитале об-
щества.

Оплата уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
при увеличении уставного капитала путем зачета требований к обществу 
допускается в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью».

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью опла-
чивается его участниками в сроки и в порядке, которые предусмотрены 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Последствия нарушения участниками общества сроков и порядка опла-
ты уставного капитала общества определяются законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью».

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью 
окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, 
которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответствен-
ностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставно-
го капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение 
уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества стано-
вится меньше определенного законом минимального размера уставного 
капитала, общество подлежит ликвидации.

5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом 
случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или испол-
нения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций и некредит-
ных финансовых организаций, созданных в организационно-правовой 
форме общества с ограниченной ответственностью, определяются также 
законами, регулирующими деятельность таких организаций.

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной 
оплаты всех его долей.

Управление в обществе с ограниченной ответственностью (статья 91 
ГК РФ):

1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью явля-
ется общее собрание его участников.
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В обществе с ограниченной ответственностью создается исполнитель-
ный орган (коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий те-
кущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию 
его участников. Единоличный орган управления обществом может быть 
избран также и не из числа его участников.

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок при-
нятия ими решений и выступления от имени общества определяются в со-
ответствии с настоящим Кодексом законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и уставом общества.

3. К компетенции общего собрания участников общества с ограничен-
ной ответственностью относятся:

1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капи-
тала;

2) образование исполнительных органов общества и досрочное пре-
кращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полно-
мочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом 
общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета) общества;

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества 
и распределение его прибылей и убытков;

4) решение о реорганизации или ликвидации общества;
5) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетен-

ции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников об-

щества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа 
общества.

4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегод-
но привлекать профессионального аудитора, не связанного имуществен-
ными интересами с обществом или его участниками (внешний аудит). Ау-
диторская проверка годовой финансовой отчетности общества может быть 
также проведена по требованию любого из его участников.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности общества 
определяется законом и уставом общества.

5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его дел 
(публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственно-
стью (статья 92 ГК РФ):

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реоргани-
зовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его 
участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также поря-
док его реорганизации и ликвидации определяются настоящим Кодексом 
и другими законами.

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться 
в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или 
производственный кооператив.

Общество с дополнительной ответственностью
Основные положения об обществах с дополнительной ответственно-

стью (статья 95 ГК РФ):
1.  Обществом с  дополнительной ответственностью признается об-

щество, уставный капитал которого разделен на доли; участники такого 
общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере 
к стоимости их долей, определенном уставом общества. При банкротстве 
одного из участников его ответственность по обязательствам общества рас-
пределяется между остальными участниками пропорционально их вкла-
дам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен 
учредительными документами общества.

2. Фирменное наименование общества с дополнительной ответствен-
ностью должно содержать наименование общества и слова «с дополнитель-
ной ответственностью».

3. К обществу с дополнительной ответственностью применяются пра-
вила настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответственностью 
и закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» постольку, 
поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей.

Акционерное общество
Основные положения об акционерном обществе (статья 96 ГК РФ):
1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерно-
го общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости при-
надлежащих им акций.
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Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам акционерного общества в пределах неопла-
ченной части стоимости принадлежащих им акций.

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 
его наименование и указание на то, что общество является акционерным.

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 
акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом 
«Об акционерных обществах».

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных 
путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 
определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации 
этих предприятий.

Особенности правового положения кредитных организаций, создан-
ных в форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров 
определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных 
организаций.

Открытые и закрытые акционерные общества (статья 97 ГК РФ):
1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принад-

лежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым 
акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить 
открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу 
на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для 
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей 
и убытков.

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди 
его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, признается 
закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить 
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом пред-
лагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимуществен-
ное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого 
общества.

Число участников закрытого акционерного общества не должно превы-
шать числа, установленного законом «Об акционерных обществах», в про-
тивном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное об-
щество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном 
порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела.
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Образование акционерного общества (статья 98 ГК РФ):
1. Учредители акционерного общества заключают между собой дого-

вор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности 
по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 
выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, пред-
усмотренные законом «Об акционерных обществах».

Договор о создании акционерного общества заключается в письменной 
форме.

2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответствен-
ность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, свя-
занным с его созданием, только в случае последующего одобрения их дей-
ствий общим собранием акционеров.

3. Учредительным документом акционерного общества является его 
устав, утвержденный учредителями.

Устав акционерного общества, помимо сведений, указанных в пунк- 
те 2 статьи 52 настоящего Кодекса, должен содержать условия о категориях 
выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; 
о размере уставного капитала общества; о правах акционеров; о составе 
и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими 
решений, в  том числе о  вопросах, решения по  которым принимаются 
единогласно или квалифицированным большинством голосов. В уставе 
акционерного общества должны также содержаться иные сведения, пред-
усмотренные законом «Об акционерных обществах».

4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного об-
щества, в том числе компетенция учредительного собрания, определяется 
законом «Об акционерных обществах».

5. Особенности создания акционерных обществ при приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий определяются законами 
и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состо-
ять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций 
общества. Сведения об этом должны содержаться в уставе общества, быть 
зарегистрированы и опубликованы для всеобщего сведения.

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участ-
ника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное 
не установлено законом.
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Уставный капитал акционерного общества (статья 99 ГК РФ):
1. Уставный капитал акционерного общества составляется из номиналь-

ной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имуще-

ства общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может 
быть менее размера, предусмотренного законом об акционерных обще-
ствах.

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты ак-
ций общества.

Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета 
требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных законом 
«Об акционерных обществах».

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допускается 
до полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерного 
общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного 
капитала, общество обязано принять меры, предусмотренные законом 
об акционерных обществах.

5. Законом или уставом общества могут быть установлены ограничения 
числа, суммарной номинальной стоимости акций или максимального чис-
ла голосов, принадлежащих одному акционеру.

Увеличение уставного капитала акционерного общества (ст. 100 ГК РФ):
1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акцио-

неров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стои-
мости акций или выпуска дополнительных акций.

2. Увеличение уставного капитала акционерного общества допускается 
после его полной оплаты.

3. В случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», 
уставом общества может быть установлено преимущественное право акци-
онеров, владеющих простыми (обыкновенными) или иными голосующими 
акциями, на покупку дополнительно выпускаемых обществом акций.

Уменьшение уставного капитала акционерного общества (статья 101 
ГК РФ):

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акци-
онеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной 
стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения 
их общего количества.
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Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомле-
ния всех его кредиторов в порядке, определяемом законом «Об акционер-
ных обществах». Права кредиторов в случае уменьшения уставного капи-
тала общества или снижения стоимости его чистых активов определяются 
законом «Об акционерных обществах».

Права и обязанности кредиторов кредитных организаций, созданных 
в форме акционерных обществ, определяются также законами, регулиру-
ющими деятельность кредитных организаций.

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества путем по-
купки и погашения части акций допускается, если такая возможность пред-
усмотрена в уставе общества.

Управление в акционерном обществе (статья 103 ГК РФ):
1. Высшим органом управления акционерным обществом является об-

щее собрание его акционеров.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров отно-

сятся:
1) изменение устава общества, в том числе изменение размера его устав-

ного капитала;
2) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и реви-

зионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их пол-
номочий;

3) образование исполнительных органов общества и досрочное пре-
кращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов 
не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибы-
лей и убытков общества и распределение его прибылей и убытков;

5) решение о реорганизации или ликвидации общества.
Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров может быть также отнесено решение иных 
вопросов.

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполни-
тельных органов общества.

2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается совет 
директоров (наблюдательный совет).

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом 
общества в соответствии с законом об акционерных обществах должна 
быть определена его исключительная компетенция. Вопросы, отнесенные 
уставом к исключительной компетенции совета директоров (наблюдатель-
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ного совета), не могут быть переданы им на решение исполнительных ор-
ганов общества.

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (прав-
ление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). 
Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подот-
четен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию 
акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относится решение 
всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других 
органов управления обществом, определенную законом или уставом об-
щества.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительно-
го органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой 
организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а также 
порядок принятия ими решений и выступления от имени общества опре-
деляются в соответствии с настоящим Кодексом законом об акционерных 
обществах и уставом общества.

5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с настоящим Ко-
дексом или законом об акционерных обществах публиковать для всеобще-
го сведения документы, указанные в пункте 1 статьи 97 настоящего Кодекса, 
должно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой 
отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связан-
ного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том 
числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные 
документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акци-
онеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять 
или более процентов.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акционерного 
общества определяется законом и уставом общества.

Реорганизация и ликвидация акционерного общества (статья 104 ГК РФ):
1. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидиро-

вано добровольно по решению общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного 

общества определяются настоящим Кодексом и другими законами.
2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с огра-

ниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также 
в некоммерческую организацию в соответствии с законом.
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Дочерние и зависимые общества
Дочернее хозяйственное общество (статья 105 ГК РФ):
1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основ-

ное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между 
ними договором, либо иным образом имеет возможность определять ре-
шения, принимаемые таким обществом.

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (то-
варищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочер-
нему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указа-
ния, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответ-
ственность по его долгам.

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать воз-
мещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных 
по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хо-
зяйственных обществах.

Зависимое хозяйственное общество (статья 106 ГК РФ):
1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преоб-

ладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голо-
сующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью.

2. Хозяйственное общество, которое приобрело более двадцати процен-
тов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано 
незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, предусмотрен-
ном законами о хозяйственных обществах.

3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капи-
талах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может 
пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого об-
щества, определяются законом.
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3.4. АПК как крупнейший межотраслевой комплекс страны

Агропромышленный комплекс является крупнейшим межотраслевым ком-
плексом Российской Федерации, включающим в себя организации более 
100 отраслей и подотраслей народного хозяйства страны. Структурно от-
расли, входящие в состав АПК, условно можно объединить по их функци-
ональному значению в отдельные блоки.

Первый блок включает в себя промышленные отрасли, такие как трак-
торное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для 
пищевой и легкой промышленности, производство минеральных удобре-
ний и химических средств защиты растений, для индустриального обеспе-
чения других отраслей АПК. На его долю приходится около 10 % конечного 
продукта, 15 % основных производственных фондов и 20 % численности 
работников всего АПК.

Во второй блок следует отнести отрасли, непосредственно осуществля-
ющие производство сельскохозяйственной продукции: растениеводство 
и животноводство. Сельское хозяйство получает производственные ресур-
сы от 80 отраслей и поставляет продукцию в 60 отраслей. Каждый работник 
сельскохозяйственного производства обеспечивает за его пределами заня-
тость еще пяти человек. В данной сфере производится почти 50 % конечного 
продукта, сосредоточено около 65 % основных производственных фондов 
и 60 % численности работников АПК.

К третьему блоку можно отнести все отрасли, связанные с хранени-
ем продукции, ее реализацией и переработкой. На его долю приходится 
40 % общего объема конечной продукции, 20 % всех основных производ-
ственных фондов и численности работников АПК. Данные отрасли так-
же характеризуется высокой ресурсоемкостью, они весьма восприимчивы 
к инновациям. Наиболее инновативными при этом являются физиологиче-
ские, производственные, транспортные, административно-хозяйственные, 
управленческие и сервисные процессы.

В составе АПК России можно выделить четвертый блок, который объеди-
няет отрасли, не создающие продукцию, но необходимые для нормальной 
работы всех организаций АПК независимо от их организационно-право-
вой формы. Например, научно-исследовательская деятельность и подготов-
ка кадров, управление, производственная и социальная инфраструктура.

Одно из главных условий динамичного развития АПК – пропорциональ-
ность, сбалансированность всех четырех блоков. По вкладу в стоимость ко-
нечного продукта каждого блока можно судить о сложившихся пропорциях 
в структуре АПК. В экономически развитых странах основная часть стоимо-
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сти конечного продукта создается в переработке, третьем блоке (например, 
в США он дает до 80 % розничной стоимости продукции).

В настоящее время можно отметить несколько положительных тенден-
ций, связанных с развитием АПК: повышение инвестиционной привлека-
тельности, увеличение прибыльности, внедрение новых систем управле-
ния и т. д. Между тем сохраняются некоторые проблемы, которые требуют 
оперативного решения. Из-за них аграрный сектор не может продолжать 
стабильно и динамично развиваться в рамках федеральных стратегий.

Прежде всего, речь идет о необходимости оказывать помощь сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на всех уровнях (республиканском, 
краевом, областном, муниципальном и других) и микрокомплексам – аг-
ропромышленные формирования (ассоциации, агрохолдинги, агрофирмы, 
агропромышленные предприятия и т. д.). В силу ведения данными органи-
зациями рисковой деятельности, которая во многом зависит от климати-
ческих особенностей, им требуется государственная поддержка: льготное 
кредитование, выделение субсидий, иные материальные преференции.

Также нужно решить проблему с законодательством, регулирующим 
АПК. В настоящий момент действующие в данной сфере нормативно-пра-
вовые акты отличаются бессистемностью, дублированием норм и множе-
ством пробелов. Адекватное законодательное регулирование решило бы 
многие проблемы в аграрном секторе.

Организации АПК выполняют важнейшие социально-экономические 
функции. Согласно статистическим данным, доля сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности составляет шестую часть ВВП страны. 
Кроме того, именно стабильное развитие и упорядоченная деятельность 
АПК обеспечивают решение проблемы с качественной сельскохозяйствен-
ной продукцией, сырьем для пищевой промышленности и продоволь-
ственной безопасностью страны. Кроме этого, активно развивающийся 
аграрный сектор позволяет решать проблему занятости и большого оттока 
населения из сельских территорий. Также следует отметить огромный экс-
портный потенциал АПК, что позволяет даже в условиях внешнеторговых 
ограничений с рядом стран вносить значительный вклад в бюджет страны. 
Так, уже в 2018 году Российская Федерация вышла на мировые лидирующие 
позиции по экспорту зерновых и в стоимостном выражении сравнялась 
с экспортом вооружения. Это требует оптимального функционирования 
и развития организаций комплекса.

Функционирование организаций АПК и  управление ими требуют, 
в свою очередь, учета специфики комплекса и его отраслей, а также условий 
их функционирования. Данная специфика состоит в следующем.
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1. Деятельность организаций АПК находится в значительной зависи-
мости от природно-климатических условий. Последние в Российской Фе-
дерации характеризуются существенным разнообразием, что ведет к не-
равномерному использованию рабочей силы по территории государства, 
регионов и муниципальных образований. Более того, около 70 % всей тер-
ритории нашей страны приходится на зону рискованного земледелия со 
всеми вытекающими обстоятельствами.

2. Деятельность организаций АПК тесно связана с  использованием 
живых организмов  – растений и  животных,  – что вызывает необходи-
мость учета биологических законов наряду с экономическими.

3. На  организации АПК, особенно предприятия сельского хозяйства, 
существенное влияние оказывает сезонность производства. В данных хо-
зяйствующих субъектах сфера приложения человеческого труда в летнее 
время значительно шире, чем в зимнее.

4. Во многих организациях АПК, особенно сельского хозяйства, весь-
ма низкий уровень механизации работ, персонал используется в условиях 
малопривлекательного физического труда. Дело в том, что до 70 % всех ра-
бот в данной сфере осуществляется вручную. Это отрицательно сказывает-
ся на закрепляемости кадров на селе, особенно молодежи.

5. В  организациях АПК, особенно на  предприятиях сельского хозяй-
ства, широко используется и  весьма высок удельный вес труда женщин, 
пенсионеров и детей в совокупном труде.

6. Организации АПК, в том числе сельского хозяйства, функциониру-
ют преимущественно в условиях коллективного труда.

7. Организации АПК функционируют в рамках нескольких технологи-
ческих укладов, значительная часть – в условиях более низких по сравне-
нию и требуемыми временем и условиями международной конкуренции 
укладов. Так, только около 10 % используемых в сельском хозяйстве техно-
логий относятся к технологиям пятого уклада, более 50 % составляют тех-
нологии четвертого уклада, свыше трети – третьего.

Кроме того, отечественные перерабатывающие организации испы-
тывают влияние целого ряда неблагоприятных внешних и внутренних 
факторов, в том числе неопределенность экономической ситуации, не-
достаточный спрос на внутреннем и внешнем рынках, недостаток квали-
фицированных рабочих, дефицит финансовых средств, большой процент 
коммерческого кредита, высокий уровень налогообложения организа-
ций.

Это говорит о неблагоприятных условиях функционирования и разви-
тия организаций АПК.
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Кроме того, организации АПК имеют небольшие размеры. Так, на 1 июля 
2018 года из 2541 субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрирован-
ных в реестре Министерства АПК и потребительского рынка Свердловской 
области, 260 – средние и крупные организации, 1386 – КФХ, 895 – малые 
предприятия и микроорганизации.

При этом организации АПК по формам собственности распределились 
следующим образом: частная – 2451, государственная и муниципальная – 
76, смешанная (российская) – 14. Это затрудняет выполнение ими многих 
функций, отрицательно влияет на их экономическую эффективность.

Дело в том, что нормальная деятельность организаций АПК требует 
от каждой из них выполнения следующих основных функций:

1) изучение состояния и тенденций развития рынка соответствующей 
продукции;

2) организация и осуществление соответствующего производства, его 
непрерывное совершенствование и планомерное развитие;

3) управление качеством выпускаемой данной организацией пище-
вой или иной продукции;

4) управление финансами организации;
5) приобретение и использование техники и оборудования, в том чис-

ле принципиально новых, прогрессивных;
6) освоение и использование производственных и иных технологий, 

в том числе новых;
7) осуществление требуемых для организации бухгалтерских и учет-

ных операций;
8) подготовка для организации кадров всех уровней, направлений и 

профилей, их планомерное и непрерывное развитие;
9) осуществление необходимых складских и транспортно-логистиче-

ских операций;
10) рекламная деятельность и сбыт произведенной организацией АПК 

продукции и т. д.
Данная деятельность требует от организаций значительных материаль-

ных ресурсов, интеллектуальных затрат и т. д.
В то же время многие организации АПК имеют:
1) низкий экономический и производственный потенциал;
2) неудовлетворительное финансовое положение.
Кроме того, молокоперерабатывающие организации имеют низкий 

управленческий потенциал. Так, некоторые организации, особенно малые 
и средние, не в состоянии иметь специальные подразделения или хотя бы 
отдельных специалистов по выполнению определенных функций (марке-
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тинг, логистика, снабжение, финансы, кадры, сбыт и т. д.) и качественно 
их выполнять. Предполагаем, что управленческий потенциал организаций 
АПК находится в прямой зависимости от их размеров.

В этом состоит существенное противоречие. Разрешение данного про-
тиворечия видится в интеграции деятельности организаций АПК. Она 
может осуществляться в разных организационно-правовых формах. Оп-
тимальной формой интеграции, объединения организаций комплекса яв-
ляется, по-нашему мнению, объединение их в отраслевые союзы на уровне 
как государства, так и регионов.

Это, к примеру, союз переработчиков молока – объединение ассоциа-
тивного типа организаций, осуществляющих производство и переработку 
молока, реализацию молочной продукции.

Ассоциативная форма объединения организаций, согласно статье 123 
Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяет сохранять само-
стоятельность хозяйствующих субъектов – перерабатывающих организа-
ций АПК – и то же время объединять их усилия в разных видах деятельно-
сти, то есть сочетать самостоятельность данных организаций с использова-
нием преимуществ их объединения в ассоциацию (союз).

Так, в АПК Свердловской области созданы и функционируют следующие 
основные организации – ассоциации и союзы:

1) СОЮЗ «Средуралптицепром»;
2) некоммерческая организация «Союз предприятий мукомольной и 

хлебопекарной промышленности Свердловской области»;
3) некоммерческая организация «Союз предприятий молочной про-

мышленности Свердловской области»;
4) Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Свердловской области;
5) некоммерческое партнерство «Союз производителей и переработ-

чиков картофеля, овощей, плодов и  ягод Свердловской области  – „Союз 
овощеводов“»;

6) Свердловский областной союз потребительских обществ;
7) некоммерческое партнерство «Союз животноводов Урала»;
8) Свердловская областная организация профсоюза работников АПК;
9) ассоциация «Уральский агропромышленный университетский 

комплекс».
Следует заметить, что данные организации АПК ассоциативного типа 

призваны выполнять и выполняют следующие основные функции:
1) представление интересов членов союза в органах законодательной 

и исполнительной власти, международных организациях;



183

3.4. АПК как крупнейший межотраслевой комплекс страны

2) изучение конъюнктуры мирового рынка и  создание банка дан-
ных, включая аналитические разработки, для повышения эффективности 
экспорта соответствующей товарной номенклатуры;

3) создание фондов содействия развитию экспортного потенциала 
России;

4) содействие членам союза в  поиске потенциальных зарубежных 
партнеров и рынков сбыта;

5) оказание членам союза и  другим заинтересованным организаци-
ям в России и  за  рубежом консультационных услуг по  организационно- 
управленческим, валютно-финансовым, договорно-правовым вопросам, 
по рекламе и сбыту продукции;

6) обеспечение мероприятий по поддержке производственного и экс-
портного потенциала отрасли, привлечение в организации комплекса ин-
вестиций;

7) защита интересов всех участников союза на внутреннем и мировом 
рынках;

8) содействие экспортерам-производителям в информационном обе-
спечении.

Ассоциации и союзы:
1) представляют интересы предпринимателей в государственных ор-

ганах;
2) оказывают консультации по ведению коммерческой деятельности, 

маркетингу, менеджменту, коммерческому праву;
3) содействуют подготовке кадров и др.
Цель создания ассоциативных структур состоит также в осуществлении 

совместных дорогостоящих инвестиционных проектов, взаимном обслу-
живании участников ассоциации.

Интеграция деятельности организаций АПК позволяет им успешно по-
лучать так называемый синергетический эффект.

Основные источники образования синергетического эффекта в орга-
низации:

1) разделение труда и специализация работников организаций;
2) формирование общей организационной культуры по  типу корпо-

ративной;
3) обмен организаций и  их  сотрудников профессиональным опытом 

и знаниями, лучшее их использование;
4) лучшее использование и маневрирование объединенными матери-

альными и финансовыми ресурсами;



184

Глава 3. Правовое регулирование коммерческих и некоммерческих форм хозяйствования в АПК

5) групповая компенсация в  объединении организаций неспособно-
стей отдельных организаций;

6) экономия времени в  результате одновременного параллельного 
выполнения организациями ряда функций;

7) подбор для каждой организации ассоциации (союза) ее места и роли 
в  объединении организаций, соответствующих ее компетенциям и воз-
можностям;

8) лучшее использование профессиональных компетенций каждой 
из организаций;

9) соединение компетенций и опыта разных организаций в одной ас-
социации (союзе).

Важнейшим направлением деятельности организаций АПК в совре-
менных условиях является инновационная деятельность, позволяющая 
повышать их экономическую и социальную эффективность, обеспечивать 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Вместе с тем многие отечественные организации АПК в настоящее вре-
мя имеют весьма низкий инновационный потенциал.

Кроме того, инновационная деятельность организаций АПК находится 
под влиянием целого ряда неблагоприятных факторов. Так, проведенное 
нами исследование показало, что имеется ряд факторов, препятствую-
щих инновационной деятельности перерабатывающих организаций АПК 
Свердловской области:

1) недостаток информации о рынках сбыта;
2) недостаток информации о новых технологиях;
3) недостаток квалифицированных кадров;
4) низкий инновационный потенциал организации;
5) неразвитость кооперационных связей;
6) низкий спрос на новые товары, работы, услуги;
7) высокий экономический риск;
8) высокая стоимость инноваций;
9) недостаточная финансовая господдержка;
10) недостаток собственных финансовых средств;
11) недостаточность правовых актов, регулирующих инновационную 

деятельность;
12) неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, 

информационные, юридические, банковские и др.).
13) неопределенность экономической выгоды от  интеллектуальной 

собственности.
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Это крайне затрудняет (более того, делает практически невозможным) 
осуществление инновационной деятельности отдельными, обособленны-
ми организациями, особенно малыми.

Это требует существенного усиления государственной поддержки ин-
новационной деятельности организаций АПК по разным направлениям.

Кроме того, на наш взгляд, целесообразна интеграция инновационной 
деятельности организаций АПК в рамках приведенных организацион-
но-правовых форм – ассоциаций и союзов.

При этом можно выделить следующие основные направления интегра-
ции инновационной деятельности организаций АПК региона:

1) совместное изучение данными организациями рынка молочной 
продукции;

2) совместное исследование этими организациями рынка инноваци-
онной техники и технологий;

3) совместная подготовка объединившимися организациями иннова-
ционных кадров;

4) совместное взаимодействие перерабатывающих организаций с субъ-
ектами внешней среды по различным вопросам инновационной деятель-
ности;

5) совместные поиски данными организациями источников финан-
сирования инноваций;

6) совместная подготовка объединившимися организациями иннова-
ционных кадров;

7) совместная деятельность по приобретению, внедрению и использо-
ванию инноваций в производство, переработку и реализацию продукции.

Проведенное нами исследование показало, что интеграция иннова-
ционной деятельности организаций Свердловской области, в том числе 
организаций АПК, осуществляется пока крайне эпизодично и не оказывает 
заметного положительного влияния на данную деятельность.

Таким образом, интеграция деятельности организаций АПК, в том числе 
в инновационной сфере, в ассоциативной форме позволит им существенно 
повысить их экономическую и социальную эффективность, а также инно-
вационную активность.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Унитарное предприятие (статья 113 ГК РФ):
1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственни-
ком имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым 
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и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 
работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия должен содержать, помимо сведений, 
указанных в пункте 2 статьи 52 настоящего Кодекса, сведения о предмете 
и целях деятельности предприятия, а также о размере уставного фонда 
предприятия, порядке и источниках его формирования, за исключением 
казенных предприятий.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государ-
ственные и муниципальные предприятия.

2. Имущество государственного или муниципального унитарного пред-
приятия находится соответственно в государственной или муниципальной 
собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления.

3. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содер-
жать указание на собственника его имущества.

4. Органом унитарного предприятия является руководитель, который 
назначается собственником либо уполномоченным собственником орга-
ном и им подотчетен.

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответ-
ственности по обязательствам собственника его имущества.

6. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 
предприятий определяется настоящим Кодексом и законом о государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях.

Сельскохозяйственные кооперативы
Правовой основой для создания и функционирования сельскохозяй-

ственных кооперативов является федеральный закон «О  сельскохозяй-
ственной кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 года.

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 
понятия:

1) сельскохозяйственная кооперация  – система различных сельско-
хозяйственных кооперативов и их союзов, созданных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в целях удовлетворения своих экономиче-
ских и иных потребностей;

2) сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная сель-
скохозяйственными товаропроизводителями на  основе добровольного 
членства для совместной производственной или иной хозяйственной дея-
тельности, основанной на объединении их имущественных паевых взно-
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сов в  целях удовлетворения материальных и  иных потребностей членов 
кооператива. Сельскохозяйственный кооператив (далее  – кооператив) 
может быть создан в форме производственного или потребительского ко-
оператива;

3) член кооператива – физическое и (или) юридическое лицо, удовлет-
воряющее требованиям настоящего Федерального закона и устава коопе-
ратива, внесшее паевой взнос в установленных уставом кооператива раз-
мере и порядке и принятое в кооператив с правом голоса;

4) ассоциированный член кооператива – физическое и (или) юридиче-
ское лицо, внесшее паевой взнос, по которому он получает дивиденды, но 
не имеющее в нем права голоса, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом;

5) субсидиарная ответственность членов кооператива  – ответствен-
ность членов кооператива, дополнительная к  ответственности коопера-
тива по  его обязательствам и  возникающая в  случае невозможности ко-
оператива в  установленные сроки удовлетворить предъявленные к  нему 
требования кредиторов. Размеры и условия субсидиарной ответственно-
сти членов кооператива определяются настоящим Федеральным законом 
и уставом кооператива;

6) сельскохозяйственный товаропроизводитель  – физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяйствен-
ной продукции, которая составляет в  стоимостном выражении более 50 
процентов общего объема производимой продукции, в  том числе рыбо-
ловецкая артель (колхоз), производство сельскохозяйственной (рыбной) 
продукции и  объем вылова водных биоресурсов в  которой составляет в 
стоимостном выражении более 70 процентов общего объема производи-
мой продукции (в ред. Федерального закона от 7 марта 1997 года № 47-ФЗ);

7) работник – лицо, которое не является членом кооператива и при-
влекается по трудовому договору (контракту) на работу по определенной 
специальности, квалификации или должности;

8) паевой взнос (пай)  – имущественный взнос члена кооператива 
или ассоциированного члена кооператива в  паевой фонд кооператива 
деньгами земельными участками, земельными и  имущественными до-
лями либо иным имуществом или имущественными правами, имеющи-
ми денежную оценку. Паевой взнос может быть обязательным и допол-
нительным;

9) обязательный пай – паевой взнос члена кооператива, вносимый в 
обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в дея-
тельности кооператива, на  пользование его услугами и  льготами, пред-
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усмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся коо-
перативных выплат;

10) дополнительный пай – паевой взнос члена кооператива, вносимый 
им по своему желанию сверх обязательного пая, по которому он получает 
дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены настоящим Фе-
деральным законом и уставом кооператива;

11) дивиденд – часть прибыли кооператива, выплачиваемая по допол-
нительным паям членов и  паям ассоциированных членов кооператива в 
размере, установленном настоящим Федеральным законом и уставом ко-
оператива;

12) кооперативные выплаты  – часть прибыли кооператива, распреде-
ляемая между его членами пропорционально их личному трудовому уча-
стию либо участию в хозяйственной деятельности кооператива;

13) участие в  хозяйственной деятельности кооператива  – поставки 
продукции, сырья членами кооператива, приобретение ими товаров в ко-
оперативе, пользование услугами кооператива.

Кооператив создается и функционирует на основе следующих прин-
ципов:

1) добровольность членства в кооперативе;
2) взаимопомощь и  обеспечение экономической выгоды для членов 

кооператива, участвующих в  его производственной и  иной хозяйствен-
ной деятельности;

3) распределение прибыли и убытков кооператива между его членами 
с учетом их личного трудового участия или участия в хозяйственной дея-
тельности кооператива;

4) ограничение участия в  хозяйственной деятельности кооператива 
лиц, не являющихся его членами;

5) ограничение дивидендов по дополнительным паям членов и паям 
ассоциированных членов кооператива;

6) управление деятельностью кооператива на демократических нача-
лах (один член кооператива – один голос);

7) доступность информации о деятельности кооператива для всех его 
членов.

Сельскохозяйственный производственный кооператив
Сельскохозяйственным производственным кооперативом (далее – про-

изводственный кооператив) признается сельскохозяйственный коопера-
тив, созданный гражданами для совместной деятельности по производству, 
переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также для выпол-
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нения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на личном 
трудовом участии членов кооператива.

Производственный кооператив является коммерческой организацией. 
Видами производственных кооперативов являются сельскохозяйственная 
артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и кооперативное хозяйство 
(далее – коопхоз), а также иные кооперативы, созданные в соответствии 
с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 08.05.1996 
№ 41-ФЗ.

Сельскохозяйственной или рыболовецкой артелью (колхозом) призна-
ется сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами на основе 
добровольного членства для совместной деятельности по производству, 
переработке, сбыту сельскохозяйственной (рыбной) продукции, а также 
для иной не запрещенной законом деятельности путем добровольного 
объединения имущественных паевых взносов в виде денежных средств, 
земельных участков, земельных и имущественных долей и другого имуще-
ства граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для членов сель-
скохозяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно личное 
трудовое участие в их деятельности, при этом их члены являются сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями независимо от выполняемых ими 
функций. Фирменное наименование сельскохозяйственной либо рыболо-
вецкой артели (колхоза) должно содержать ее наименование и слова «сель-
скохозяйственная артель» или «колхоз» либо «рыболовецкая артель» или 
«рыболовецкий колхоз» (в ред. Федерального закона от 07.03.1997 № 47-ФЗ).

Коопхозом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданами, веду-
щими личные подсобные хозяйства, на основе добровольного членства 
для совместной деятельности по обработке земли, производству животно-
водческой продукции или для выполнения иной деятельности, связанной 
с производством сельскохозяйственной продукции и основанной на лич-
ном трудовом участии членов коопхоза и объединении их имущественных 
паевых взносов в размере и порядке, установленных настоящим Федераль-
ным законом и уставом коопхоза. При этом в паевой фонд коопхоза не пе-
редаются земельные участки, которые остаются в собственности (владе-
нии, аренде) крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйств, 
за исключением земель, предназначенных для общекооперативных нужд. 
Фирменное наименование коопхоза должно содержать его наименование 
и слово «коопхоз».

Число членов производственного кооператива должно быть не менее 
пяти.
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Не менее 50 % объема работ в производственном кооперативе должно 
выполняться его членами.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы:
1. Сельскохозяйственным потребительским кооперативом (далее – по-

требительский кооператив) признается сельскохозяйственный кооператив, 
созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами 
и (или) юридическими лицами) при условии их обязательного участия в хо-
зяйственной деятельности потребительского кооператива.

2. Потребительские кооперативы являются некоммерческими органи-
зациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на пе-
рерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, 
садоводческие, огороднические, животноводческие, кредитные, страховые 
и иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными пунктом 1 настоящей статьи, для выполнения одного или 
нескольких из указанных в данной статье видов деятельности.

3. К перерабатывающим кооперативам относятся потребительские коо-
перативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции 
(производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных из-
делий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов 
изо льна, хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и других).

4. Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу продук-
ции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку 
и транспортировку, заключают сделки, проводят изучение рынка сбыта, 
организуют рекламу указанной продукции и другое.

5. Обслуживающие кооперативы осуществляют мелиоративные, транс-
портные, ремонтные, строительные и эколого-восстановительные работы, 
телефонизацию и электрификацию в сельской местности, ветеринарное 
обслуживание животных и племенную работу, работу по внесению удо-
брений и ядохимикатов, осуществляют аудиторскую деятельность, оказы-
вают научно-консультационные, информационные, медицинские, сана-
торно-курортные услуги и другие.

6. Снабженческие кооперативы образуются в целях закупки и продажи 
средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, нефте-
продуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и дру-
гих химикатов, а также в целях закупки любых других товаров, необходи-
мых для производства сельскохозяйственной продукции; тестирования 
и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка 
скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельско-
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хозяйственным товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям необходимых им потребительских 
товаров (продовольствия, одежды, топлива, медицинских и ветеринарных 
препаратов, книг и других).

7. Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы 
образуются для оказания комплекса услуг по производству, переработке 
и сбыту продукции растениеводства и животноводства.

8. Кредитные кооперативы образуются для кредитования и сбережения 
денежных средств членов данных кооперативов.

9. Страховые кооперативы образуются для оказания различного рода 
услуг по личному и медицинскому страхованию, страхованию имущества, 
земли, посевов.

10. Порядок образования и деятельности страховых кооперативов, права 
и обязанности их членов определяются настоящим Федеральным законом 
и законами, регулирующими порядок создания и деятельности страховых 
кооперативов.

Число членов кредитного кооператива не может быть менее чем 15 граж-
дан и (или) 5 юридических лиц и более чем 2 000 граждан или 200 юридиче-
ских лиц. Членами кредитного кооператива не могут быть государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные обще-
ства, акции которых находятся в государственной собственности. Особен-
ности деятельности кредитных кооперативов регулируются статьей 40.1 
настоящего Федерального закона.

11. Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит 
не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При этом юридиче-
ское лицо, являющееся членом кооператива, имеет один голос при при-
нятии решений общим собранием, если иное не предусмотрено уставом 
кооператива.

12. Два и более производственных и (или) потребительских кооператива 
могут образовывать потребительские кооперативы последующих уровней, 
вплоть до всероссийских и международных потребительских кооперативов.

13. Не менее 50 % объема работ (услуг), выполняемых обслуживающими, 
перерабатывающими, сбытовыми (торговыми), снабженческими, садовод-
ческими, огородническими и животноводческими кооперативами, должно 
осуществляться для членов данных кооперативов.

14. Наименование потребительского кооператива должно содержать 
указание на основную цель его деятельности, а также слова «сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив».
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Союзы (ассоциации) кооперативов
1. Кооперативы самостоятельно или совместно с другими юридически-

ми лицами – сельскохозяйственными товаропроизводителями – в целях 
координации своей деятельности, а также в целях представления и защиты 
общих имущественных интересов, осуществления аудиторских проверок 
кооперативов, союзов (ассоциаций) кооперативов – членов союза (ассоци-
ации) могут по договору между собой создавать объединения в форме со-
юзов (ассоциаций) кооперативов (далее – союз (ассоциация)), являющихся 
некоммерческими организациями.

2. Если по решению членов союза (ассоциации) на союз (ассоциацию) 
возлагается ведение предпринимательской деятельности, такой союз (ас-
социация) преобразуется в хозяйственное общество или в товарищество 
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, либо может 
создать для осуществления предпринимательской деятельности хозяй-
ственное общество или может участвовать в таком обществе.

3. Члены союза (ассоциации) сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица.

4. Учредительными документами союза (ассоциации) являются учреди-
тельный договор, подписанный его членами, и утвержденный ими устав.

5. Члены союза (ассоциации) вправе безвозмездно пользоваться его ус-
лугами, если иное не определено настоящим Федеральным законом.

6. Член союза (ассоциации) вправе по своему усмотрению выйти из со-
юза (ассоциации) по окончании финансового года. В этом случае он несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам союза (ассоциации) про-
порционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

Помимо названных форм сельскохозяйственной кооперации, в сель-
ской местности действуют еще две – потребительские общества и союзы 
в системе потребительской кооперации, объединяющей сельское насе-
ление (Центросоюз РФ), и производственные кооперативы в несельскохо-
зяйственных отраслях.

В системе потребительской кооперации действует более 3500 обществ 
и союзов, в которых числится более 10 млн пайщиков. Они обслуживают 
население в 101 000 сельских населенных пунктов и имеют более 150 000 
различных объектов, в том числе 90 000 предприятий торговли и обще-
ственного питания, 11 000 цехов о переработке сельскохозяйственной про-
дукции. Союзы и общества построены на основе членства местных жите-
лей, уплачивающих небольшие взносы. Они обслуживают фактически все 
местное население многими видами услуг, например, завозят и продают 
в селах хлеб, другие продукты, промышленные товары, оказывают бытовые 
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услуги и т. д. Правовой базой их деятельности является Федеральный закон 
«О потребительских кооперативах».

В сельской местности действуют также кооперативы, занимающиеся 
несельскохозяйственной деятельностью – дорожным и иным строитель-
ством, заготовкой древесины, изготовлением кирпича и другими видами. 
Правовой основой их деятельности является Федеральный закон «О произ-
водственных кооперативах» (1996).

Агрохолдинги (вертикально-интегрированные структуры)
Эта форма предпринимательской деятельности появилась в процессе 

аграрной реформы. Она не является особой организационно-правовой 
формой. В основе ее возникновения лежит объективная предрасполо-
женность экономических субъектов в АПК к интеграции и концентрации. 
Дополнительными факторами стали чрезвычайное усиление монополи-
зации отдельных отраслей и видов деятельности и усложнение процесса 
инвестирования предпринимательской деятельности, особенно в сельской 
местности.

Известно, что монополизация хотя бы одного из звеньев в системе, обе-
спечивающей полный технологический цикл изготовления конкретного 
конечного продукта, неизбежно приводит к серьезным деформациям в эко-
номическом механизме всей системы.

Так случилось в ряде звеньев, обеспечивающих сельскохозяйственных 
производителей средствами производства и услугами промышленного 
происхождения, а также продвигающих сельскохозяйственную продук-
цию к потребителю. В частности, монополисты – смежники сельскохо-
зяйственных производителей – по своему усмотрению завышают иены 
на поставляемую для них продукцию и занижают на поступающую от них 
продукцию. В результате оказывается, что большая часть совокупного 
дохода незаслуженно, т. е. несоразмерно вкладу, оседает в звеньях-мо-
нополистах, а сельскохозяйственные производители оказываются не-
рентабельными.

Для выхода из такого положения при сложившейся ситуации пред-
приятия, представляющие различные стадии, стали объединяться в орга-
низации, то есть интегрироваться. В современной ситуации интеграция 
часто осуществляется путем объединения перерабатывающих предпри-
ятий с сельскохозяйственными предприятиями, производящими сырье, 
мясоперерабатывающими, птицеперерабатывающими. Для масштабного 
и эффективного развития этого процесса иногда не хватает финансовых ре-
сурсов. Выход был найден за счет включения в процесс интеграции солид-
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ных фирм, располагающих ресурсами банков, финансовых организаций, 
крупных компаний типа «Газпром».

В результате начали возникать крупные объединения, в качестве ин-
тегратора в которых выступают чаще всего компании, обеспечивающие 
инвестиции. Интегратор подбирает группу сельскохозяйственных и пар-
тнерских предприятий, которые в совокупности воссоздают полную или 
почти полную технологическую, цепочку по производству 1–2 продуктов. 
Естественно, в таком объединении интегратор обеспечивает не только ин-
вестиции, но и стратегию организации и деятельности формирования, 
равно как и контроль.

Поскольку в настоящее время в российском законодательстве нет специ-
ального закона о формированиях подобного типа и даже четко не огово-
рены принципы их формирования и деятельности, этот процесс идет до-
статочно противоречиво. Основным нормативным актом является при-
ложение к Указу Президента РФ от 16 ноября 1992 года № 1392 «Временное 
положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 
государственных предприятий в акционерные общества». В нем под хол-
динговой компанией понимается «предприятие, независимое от его ор-
ганизационно-правовой формы, в состав которого входят контрольные 
пакеты акций других предприятий». Как видно, под это понятие мало под-
ходит содержание функционирующих ныне агрохолдинговых компаний. 
Поэтому для правового регулирования деятельности этих формирований 
используются отдельные положения из многих других правовых актов, 
в том числе Гражданского кодекса РФ, закона «Об акционерных обществах» 
и др.

Агрохолдинги обязаны принять одну из разрешенных законодатель-
ством организационно-правовых форм – ОАО, ЗАО, ООО или кооператив.

Среди созданных агрохолдинговых компаний трудно найти хотя бы 
несколько однотипных. Каждое формирование пытается выстроить соб-
ственную модель. При этом наиболее принципиальное значение имеют 
вопросы собственности и хозяйственной самостоятельности объединяемых 
предприятий. В зависимости от варианта решения этих проблем выделяют 
три типа холдинговых компаний:

1) портфельный холдинг (только владеет контрольным пакетом дру-
гих предприятий),

2) инвестиционный холдинг (владеет и  управляет портфелем акций 
других предприятий),

3) портфельно-инвестиционный холдинг (представляет собой сочета-
ние первого и второго видов).
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Портфельный холдинг не проводит каких-либо мероприятий по управ-
лению портфелем ценных бумаг предприятий, входящих в холдинговую 
компанию. Инвестиционный холдинг расширяет свою деятельность вне-
дрением различного рода действий по управлению портфелем ценных 
бумаг предприятий холдинга, он может осуществлять инвестиционную 
деятельность, в том числе продавать и покупать любые ценные бумаги, 
включая акции.

В предпринимательской практике выделяют два вида холдинговых ком-
паний: чистые и смешанные холдинги. Такое деление проводится в зависи-
мости от того, являются ли основные общества холдинговых компаний ис-
ключительно только держателями акций (долей участия) дочерних обществ 
или же наряду с этим занимаются самостоятельной производственной, 
торговой, банковской или иной коммерческой деятельностью.

В чистом холдинге основное общество владеет контрольными пакетами 
акций и осуществляет только контрольно-управленческие функции по ру-
ководству дочерними обществами.

В смешанном холдинге наряду с контролем над деятельностью дочерних 
обществ основное общество осуществляет также самостоятельную пред-
принимательскую деятельность. Этот тип создается, как правило, в связи 
с основанием промышленными и прочими компаниями дочерних фирм 
или поглощением ими других акционерных обществ.

Транснациональный холдинг является основным из дочерних компа-
ний, которые располагаются в различных государствах. Вследствие, как 
правило, широкого географического рассеивания его обществ на паях 
и дочерних обществ транснациональные холдинговые компании часто 
регистрируются в государствах, которые наряду с особыми налоговыми 
преимуществами (в виде особенно выгодного налогового обложения ино-
странных доходов от участия и прибыли) облегчают доступ к международ-
ным финансовым рынкам и особым инструментам финансирования. В про-
тивоположность транснациональному холдингу национальный участвует 
лишь в тех предприятиях, которые расположены в одном государстве.

Примерами классификации холдингов в зависимости от характеристи-
ки собственников могут служить семейный холдинг, государственный хол-
динг и т. п. Такие холдинги, как промышленный, страховой, банковский, 
свидетельствуют о приоритетной отраслевой направленности финансовых 
инвестиций.

По принципу построения холдинги классифицируют так:
1) диверсифицированные (объединенные машиностроительные за- 

воды);
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2) вертикально интегрированные (большинство российских сырье-
вых компаний);

3) горизонтально интегрированные (пивные, табачные компании);
4) смешанные, т. е. одновременно вертикально интегрированные и 

диверсифицированные (Северсталь).
Многие диверсифицированные корпорации были сформированы за 

счет размещения свободных денежных средств. В этом случае покупались 
наиболее перспективные бизнесы, или просто те предприятия, которые 
продавались в настоящий момент. Одной из главных целей являлось до-
стижение устойчивости холдинга за счет создания бизнес-портфеля, сба-
лансированного с точки зрения жизненных циклов различных отраслей 
и подверженности влиянию рыночной конъюнктуре.

Большая часть вертикально интегрированных холдингов была выстро-
ена нефтяными и металлургическими компаниями. Интеграция объяс-
нялась желанием увеличить добавленную стоимость, иными словами, 
получать большую норму прибыли, а также была необходима для защиты 
от монополизма поставщиков.

Горизонтально интегрированные холдинги образовывались путем по-
купки конкурентов. В результате увеличивается доля рынка, эффект мас-
штаба приводит к снижению удельных издержек на разработки, произ-
водство и продвижение.

В современных условиях крупные предприятия в основном конгломе-
ратного типа могут создавать и так называемые промежуточные холдинги. 
Это отдельные общества или подразделения в структуре компании, выпол-
няющие определенные задачи, например, патентный и лицензионный 
холдинг; холдинг по оказанию услуг; холдинг, занимающийся инвестици-
онной деятельностью и т. д. Подобные промежуточные холдинги призваны 
сосредоточить усилия, средства, интеллектуальный потенциал на строго 
ограниченных, конкретных задачах для максимально эффективного ис-
пользования этих факторов в интересах самого предприятия. Проме-
жуточный холдинг является всегда зависимым дочерним обществом.

В инвестиционном холдинге объединяемые предприятия теряют хозяй-
ственную и юридическую самостоятельность, а имущество передают или 
продают головной организации, т. е. становятся источником инвестиции. 
Привлечение инвестиций из других источников для фермерских хозяйств 
весьма затруднено. Банковский кредит малодоступен из-за низкой лик-
видности средств производства и отсутствия по этой причине реальных 
залоговых ценностей. Земля залоговой ценностью пока не стала. Финан-
совая поддержка государства незначительна, и основной ее формой стадо 
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возмещение части кредитной ставки при получении кредитов в банках, 
чего явно недостаточно.

В сельской местности существуют личные подсобные хозяйства населе-
ния. Правовой основой для деятельности ЛПХ является Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве» № 112 от 7 июля 2003 года.

Эти хозяйства исторически являются в  России непременным атри-
бутом существования семей, проживающих в сельской местности, неза-
висимо от финансового состояния, занятости их членов, реорганизаций 
и других обстоятельств. Семья, не имеющая на селе приусадебного хозяй-
ства, не только недобирает средства для своего бюджета, но обычно плохо 
воспринимается сельскими жителями. Другое дело, что его можно вести 
по-разному.

По традиции подсобные хозяйства населения имеют потребительский 
характер, т. е. работают в основном для удовлетворения собственных по-
требностей. Но переход к рыночным отношениям открыл возможность для 
роста их товарности. Это обусловлено в основном двумя обстоятельствами:

1) открывшиеся возможности расширения земельных участков за счет 
«добавления» из состава своей земельной доли, а также аренды и покупки, 
равно как и приобретения в собственность машин и оборудования;

2) ухудшившаяся в  связи с  реорганизацией колхозов и  совхозов си-
туация с получением доходов от работы в общественном производстве и, 
как следствие, необходимость зарабатывания средств к  существованию 
семьи. В связи со сказанным эта форма деятельности населения имеет ис-
ключительное значение для формирования продовольственных ресурсов 
страны, обеспечения занятости в сельской местности, поскольку приуса-
дебным хозяйством занимается практически все местное население.

В советский период проводилась политика постепенного снижения 
роли этой формы деятельности и времени занятости в нем населения. В пе-
реходный период к рыночной экономике в связи с названными причинами 
роль личных подсобных хозяйств заметно возросла. Фактически они пре-
вратились в ведущий сектор сельской аграрной экономики. В связи с этим 
при планировании на первый план выдвигается задача их модернизации, 
придания им новых функций, например, таких как участие в развитии 
гостиничного туризма, бытового обслуживания, в воспитании детей до-
школьного возраста.

С принятием в 2003 году Федерального закона «О личном подсобном 
хозяйстве» эта форма деятельности граждан приобрела официальный пра-
вовой статус по аналогии с другими формами хозяйствования. В новых 
условиях меняется и сущность приусадебного хозяйства – из подсобного 
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оно превращается в один из видов деятельности, который в зависимости 
от ситуации может быть как подсобным, так и главным по роли в форми-
ровании доходов семьи. В настоящее время личное подсобное хозяйство 
стало для многих основным источником средств для выживания большей 
части сельских жителей.

В соответствии с законом личное подсобное хозяйство считается фор-
мой непредпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также ее реализации. На него распро-
страняются меры государственной поддержки, предусмотренные законо-
дательством для сельскохозяйственных товаропроизводителей и осущест-
вляемые за счет федерального, региональных и местных бюджетов.

Регистрация личного подсобного хозяйства не требуется. Но для осу-
ществления его деятельности необходима государственная регистрация 
прав его участников на земельный участок. При этом субъектами Россий-
ской Федерации устанавливается ограничение максимального размера об-
щей площади земельных участков, которые могут находиться одновремен-
но на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. При превышении этой нормы излишки земли долж-
ны быть отчуждены либо хозяйство должно осуществить государственную 
регистрацию и перейти в форму индивидуального предпринимателя или 
фермерского хозяйства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В АПК СТРАНЫ

4.1. Понятия и категории  
социально-экономической эффективности форм хозяйствования 

в аграрном секторе

Эффективность функционирования организационно-правовых форм де-
ятельности в АПК России и других отраслях определяется различными 
методами. Характерным для них являются преимущественно субъектив-
но-договорные подходы. На уровне хозяйственных, учебных, научных, 
финансовых и иных организаций традиционно определяется на основе кос-
венных показателей субъективно-договорного порядка, которые не имеют 
объективных единиц измерения. При этом выделяются экономическая, 
социальная, социально-экономическая, организационная, техническая, 
технологическая, экологическая и иные виды эффективности. Но ни одна 
из них не дает полезность эффективности для человека-общества в при-
роде.

О правовой эффективности пока речь не ведется, так как в праве по су-
ществу еще даже не обозначены предмет, объект, теоретические, методо-
логические, практические подходы и ключевые положения рациональной 
стратегической, тактической и оперативной правовой регламентации орг-
структур в общественном воспроизводстве. Подобная работа пока ведется 
методом проб и ошибок, а также путем накопления прецедентов в прак-
тике с последующим правоприменительным толкованием норм права для 
оценки деятельности органами прокуратуры, суда, МВД и т. д.

Следует четко различать понятия и категории «экономическая эффек-
тивность», под которой понимается получение прибыли/потери (в  де-
нежном выражении) субъектом хозяйствования, субъектом управления, 
и «социально-экономическая эффективность» (со знаком «плюс» или «ми-
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нус»). Последняя характеризует косвенно созданный и распределенный 
результат производства для всего населения, а не только для собственников 
средств производства и капиталов. Она отражает более широкий спектр 
жизнедеятельности, в том числе доходность/потери, повышение/снижение 
благосостояния владельца средств производства, наемных трудящихся, 
улучшение/ухудшение среды обитания населения на предприятии и тер-
ритории, других участников воспроизводства – собственников средств 
производства, трудящихся банков, торговых сетей, общества, государства, 
территорий и т. д.

Соответственно, используются известные методы сравнительной сто-
имостной оценки приобретенной или взятой в аренду техники, расходов 
на оборотные средства, в том числе заработную плату, платежи по кредиту, 
цены продаж и суммы выручки за произведенный продукт; суммы необ-
ходимого продукта, полученного за созданную продукцию; полученная 
прибыль/убытки, коэффициенты роста/потерь по технике, технологии, 
организации труда, результатам всей хозяйственной деятельности. Как 
правило, в основу расчета эффективности общественного производства 
и предприятий не включаются экологические нарушения (коэффициент 
эффективности деятельности общественного воспроизводства  – КЭД) 
в виде вредных прямых и косвенных производственных и бытовых от-
ходов, выбросов, негативно влияющих на фауну, флору и здоровье всего 
населения. Например, КЭД металлургических предприятий составляет 
0,000 001 от единицы. Остальное в виде выбросов нарушает окружающую 
среду. Результаты таких последствий являются, как показывает статистика: 
на 100 новорожденных детей в настоящее время приходится лишь два здо-
ровых ребенка, а остальные уже имеют тяжелые хронические заболевания. 
Но эти данные не учитываются в эффективности производства общества, 
министерств, ведомств, регионов и предприятий, в производимых продук-
тах питания низкого качества и высокой степени вредности для человека.

Кроме того, широко используется подход в виде применения показа-
телей статистики за ряд лет, сравнительные данные по аналогичным аг-
ропредприятиям других районов, регионов, также рассчитываются мно-
гочисленные вариации линейно-регрессионных коэффициентов зависи-
мости между факторами производства и «обосновываются» результаты 
роста/снижения эффективности при различных сочетаниях внутренних 
и внешних условий.

Здесь следует помнить, что используемые данные имеют зачастую субъ-
ективный и статический характер. Частичное применение физических 
показателей на общем субъективно-договорном фоне не играет решающей 
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роли в определении адекватного значения социально-экономической эф-
фективности деятельности конкретной организационно-правовой формы. 
Такие данные можно использовать лишь для сравнения прошлых событий 
развития субъектов хозяйствования, имеющих не подобные, а одинаковые 
условия. Что касается стратегических, тактических, оперативных выводов 
и рекомендаций, рассчитанных на этих данных, то они будут необоснован-
ными. Не смогут ничем помочь также и проводимые экспертные заключе-
ния специалистов, основанные на подобных частичных знаниях, субъек-
тивных показателях и социологических опросах участников производства. 
Отсюда возникает необходимость в выявлении и повсеместном использо-
вании альтернативных методов и подходов, обеспечивающих объективное 
измерение социально-экономической эффективности и формулирование 
выводов и рекомендаций, адекватных для стратегического, тактического 
и оперативного развития организационно-правовых форм деятельности 
на основе универсальных показателей и единиц размерности физических 
величин.

По определению С. Шмитхейни, все виды деятельности общества в на-
стоящее время могут быть измерены в кВт/час и подобных объективных 
единицах размерности физических величин. Применение субъектив-
но-стоимостных (в денежном выражении) показателей создает неадекват-
ное представление об исследуемых объектах, процессах, а использование 
таких выводов и рекомендаций в практике приведет к искажению пред-
ставлений о реальном процессе.

Следует учесть положение о том, что в экономической и управленче-
ской науках традиционно эффективность деятельности систем управления 
и организационно-правовых форм определялась и определяется косвенно, 
по общим результатам функционирования всех участников выделенного 
конкретного уровня хозяйствования. Например, на уровне общества выде-
ляются все участники производства, распределения, обмена, потребления, 
включая работу аппарата государственного и хозяйственного управления 
по принципу «мы работали». Более того, в науке сложилось устойчивое 
ложное мнение о том, что невозможно измерить непосредственно и точ-
но эффективность деятельности конкретных управленческих работников 
и субъектов организационно-правовых форм. Есть возможность лишь кос-
венно и с определенной долей вероятности рассчитать этот показатель 
в стоимостной форме. Подтверждением тому служат многочисленные ис-
следования, предлагаемые авторами методики, а также методики, утверж-
денные Минэкономразвития, Минфином и Минсельхозом РФ в виде нор-
мативных методов определения эффективности, которые также основаны 
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на неадекватных методологических инструментах субъективно-договорно-
го порядка, коэффициентах, в том числе линейно-регрессионных расчетах, 
экспертных заключениях, на субъективных показателях, сопоставлении 
статистических данных в стоимостном (денежном) выражении и соот-
ветствующих коэффициентах роста/снижения в расчете на 1000 человек,  
1000 га пашни и т. д., характеризующих эффективность управления субъек-
та организационно-правовой формы деятельности. Что касается вопросов 
управляемости, адекватности, обоснованности, объективности принятия 
и реализации управленческих решений, то эти важнейшие аспекты ис-
следования социально-экономической эффективности деятельности госу-
дарственных и хозяйственных организационно-правовых структур не рас-
сматриваются в должной степени в теории и практике вообще. Подобное 
положение обусловлено тем, что используемая экономическая теория, 
методология и практика управления имеют существенные недоработки 
в данном направлении, как и в целом.

Наиболее распространенными в настоящее время в России являются 
экстенсивные и частично интенсивные организационно-правовые струк-
туры. Что касается инновационных оргструктур, то ни теория экономики, 
управления, права, ни тем более практика вообще не ставят этот вопрос. 
Все развивается методом проб и ошибок. Однако особое стратегическое 
значение для решения проблемы кардинального повышения социально- 
экономической эффективности функционирования организационно-пра-
вовых структур имеет определение пределов возможностей роста имею-
щихся и формирование наиболее перспективных из них вариантов на бо-
лее отдаленный период – на 5–10–25 лет и т. д.

Анализ накопленного отечественного и зарубежного опыта показы-
вает, что в настоящее время организационно-правовые формы создают-
ся преимущественно на базе институциональных подходов и страдают 
субъективно-договорными началами их формирования и развития, от-
сутствием единства и целостности оргструктур по вертикали и горизон-
тали, разнонаправленностью действия норм права, регламентирующих 
деятельность (закрепляют развитие конкуренции) в правоспособности, 
обязанностях и ответственности, эффективности производства и управ-
ления. Более того, подобные подходы не раскрывают объективных осно-
ваний для выявления сущности, рациональных направлений, пределов, 
форм, методов, внутренних источников развития, конкретных путей 
повышения социально-экономической эффективности функциониро-
вания.
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Экстенсивные структуры охватывают два блока подразделений:
1) цеха, линии, участки основного производства, управления, право-

вой регламентации;
2) вспомогательные цеха, участки производства, управления, право-

вой регламентации.
Что касается движения иных процессов в виде противодействующих, 

вихревых или внедрения новых технологий, передовой организации труда, 
системы стимулирования и развития организационных, производствен-
ных и надстроечных отношений, то такая структура не предусматрива-
ет в правовом статусе соответствующих прав, обязанностей, разработки 
и принятия адекватных управленческих решений, выходящих за рамки 
обычных, обозначенных в «прокрустовом ложе».

Все это будет расцениваться как нарушение прав, обязанностей и т. д. 
со всеми вытекающими последствиями для руководителей и исполните-
лей. Подобное связано с тем, что цикл обновления такого производства 
составляет порядка 60 лет. Отсюда различные новации в производстве, 
управлении вызывают сопротивление управленцев и трудового коллектива 
в изменении профессионально-квалификационной структуры, напряжен-
ности труда, переподготовке кадров и т. д.

Интенсивные структуры охватывает три блока подразделений:
1) цеха-линии, выпускающие текущие модели продукции;
2) цеха-линии, обновляющие полностью технологию и организацию 

производства;
3) цеха-линии на новой технологии и организации производства, вы-

пускающие новую модель продукции.
Цикл обновления производства составляет на  предприятии от  8 до 

15 лет. Данная структура предполагает соответствующее организацион-
но-правовое закрепление в статусе – права, обязанности, ответственность 
и т. д. В данном варианте имеется более широкое поле для деятельности 
организационно-правовых структур, профессионального движения кадров 
и творчества внутри предприятия.

Экстенсивные и интенсивные оргструтуры и их правовое регулиро-
вание имеют существенные ограничения и недостатки, наблюдаемые 
повсеместно в практике в виде невозможности обеспечить высокоэф-
фективную самоорганизацию субъектов и  объектов хозяйствования; 
многочисленной организационной несогласованности принимаемых 
субъективно-договорных решений по вертикали и горизонтали деятель-
ности; противоречий в правовом регулировании; использования преи-
мущественно устаревшего ручного управления, характеризующего низ-
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кую (тупиковую) культуру деятельности; повсеместного применения не-
адекватной теории, методологии и, как следствие, усиления внутренних 
и внешних системных кризисов; системы управления и права, направлен-
ной на развитие конкуренции, исключающей по своей сущности эффек-
тивное выполнение организационно-правовыми формами объективных 
социально-экономических функций, возложенных на них обществом 
и государством. Поэтому правовой статус (система прав, обязанностей, 
ответственности), закрепленный за ними, страдает теми же недостатка-
ми, ограничениями, несогласованностью, которые в совокупности меша-
ют рациональному развитию субъектов-объектов, субъектно-объектных 
отношений по уровням хозяйствования.

Наиболее предпочтительной является инновационная организацион-
но-правовая форма структуры деятельности. Она создает качественно но-
вые структурные, организационные, правовые, социально-экономические, 
научно-технологические и иные предпосылки и возможности для всеобще-
го и постоянного мобильного прогрессивного развития человека-общества 
в природе.

Инновационные оргструктуры охватывают пять блоков:
1) подразделения текущего производства;
2) подразделения, обеспечивающие создание новой техники, техно-

логии и т. д. для производства новой и новейшей продукции;
3) подразделения обеспечивающие переход на  производство новой 

и новейшей продукции;
4) подразделения, обеспечивающие эффективное развитие социаль-

но-культурной инфраструктуры предприятия для своих работников в ра-
бочее и свободное время;

5) подразделения, обеспечивающие развитие социально-культурной 
и  бытовой инфраструктуры для членов семьи работников предприятия 
их быта, общего, профессионального образования и организации здоро-
вого образа жизни в свободное время.

Цикл обновления производства на предприятии составляет 5–9 лет. Со-
ответствующая структура организационно-правовой формы деятельности 
предусматривает комплексные стратегические, тактические и оператив-
ные высокоэффективные условия и стимулы, обеспечивающие возмож-
ность проявления инновационного творчества всеми или большинством 
участников производства в развитии субъекта и объекта управления и субъ-
ектно-объектных отношений.

Разумеется, формирование такого варианта организационно-правовых 
структур объективно предполагает:
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1) повсеместное использование новых физических и  социально-эко-
номических принципов в организационных структурах инновационного 
типа;

2) повсеместное использование фундаментальной подготовки инно-
вационных кадров всех категорий;

3) повсеместное внедрение в систему права качественно новой междис-
циплинарной методологии, учитывающей объективную систему циклов 
и фаз общественного воспроизводства по уровням хозяйствования, расши-
ренной совокупности всеобщих и социально-экономических законов;

4) систему объективных показателей;
5) систему динамических (системно-целостных) правовых моделей, 

правового статуса организационно-правовых форм, исключающих стати-
ку, ручное управление, предполагающих более высокий уровень доверия 
для самостоятельного творчества всех работников, усиление контроля со 
стороны трудящихся за соблюдением прав, обязанностей и повышенной 
ответственностью при нарушении прав или злоупотреблении в  личных, 
корыстных целях, или по  незнанию в  любой форме деятельности долж-
ностными лицами всех категорий, соответствующих объективным соци-
ально-экономическим моделям.

В настоящее время система права и организационно-правовые струк-
туры не готовы к реализации названных инновационных задач. Причем 
не потому что не могут, а потому что руководство государством не ставит 
такую задачу перед наукой и практикой. Здесь необходима форсирован-
ная и кропотливая организационная, разъяснительная, образовательная 
работа с юристами, законодателями, государственными руководителями 
всех категорий и уровней, разработчиками информационных технологий 
нового поколения по повсеместному внедрению в научно-практический 
оборот системно-целостной междисциплинарной методологии – исполь-
зованию необходимого и достаточного набора инструментов, обеспечи-
вающих объективное и полное познание выделяемых проблем в условиях 
определенности, проведение квалиметрических расчетов при определе-
нии путей кардинального роста социально-экономической эффективности 
и достижения совокупной синергии со знаком «плюс» по всем уровням 
хозяйствования.

Сейчас большая часть ученых и руководителей уже осознала необходи-
мость кардинального решения накопившихся организационно-правовых 
проблем, сдерживающих прогресс экономики и общества. Тем не менее 
до сих пор в науке и практике не выделили из всей совокупности важ-
нейших элементов, характеризующих развитие процесса производства 
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и управления на всех уровнях хозяйствования, наиболее обобщающее 
основное целостное звено, раскрывающее сущность и  создающее воз-
можность объективного квалиметрического измерения (оценки) деятель-
ности любого аппарата управления и каждого его участника. К такому 
звену, характеризующему единство процессов-потоков общественного 
воспроизводства и управления по уровням хозяйствования, организаци-
онно-правовым формам относится социально-экономический инвариант, 
отражающий объективно все виды жизнедеятельности человека-общества 
в природе. Эта категория охватывает одновременно совокупность видов де-
ятельности-потребления, ресурсы-результаты (затраты-результаты), циклы 
и фазы движения-преобразования ресурсов в готовый или промежуточ-
ный продукт в динамике по уровням хозяйствования, измеряемый в кВт/ч 
и иных единицах размерности физических величин.

Использование социально-экономического инварианта в  практике 
управления создает возможность рассчитать социально-экономическую 
эффективность деятельности каждого участника общественного воспро-
изводства в любых организационно-правовых формах, включая систему 
государственного и хозяйственного управления по уровням хозяйствова-
ния. Также следует знать и помнить о том, что данная категория характери-
зует системно-целостный уровень познания явлений природы и общества; 
служит объективным исходным динамическим звеном социально-эконо-
мических моделей всех уровней общественного воспроизводства, адекват-
но отражающим социально-экономические процессы-потоки развития 
участников производства и управления, на которые (модели) накладыва-
ется совокупность координатных сеток, обеспечивающих измерение этих 
процессов-потоков в единой универсальной форме, исчисляемых в кВт/ч 
и  иных подобных единицах физической размерности величин. Такие 
модели и совокупность координатных сеток предполагают применение 
системно-целостной междисциплинарной методологии, адекватной для 
социально-экономических процессов-потоков нелинейной математики 
и соответствующих программных продуктов.

Принципиальным отличием альтернативного подхода к определению 
социально-экономической эффективности организационно-правовых 
форм деятельности являются:

1) объективные критерии, показатели и результаты оценки состояния 
и развития;

2) использование квалиметрического критерия в виде доли полезных, 
бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов (выполненной работы) 
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в структуре бюджета социального рабочего и свободного времени в кВт/ч 
каждого и всех участников производства по уровням хозяйствования;

3) создается возможность квалиметрически исчислить непосред-
ственно социально-экономическую эффективность деятельности каждого 
участника производства и  управления, выделить недостатки распреде-
ления и  исполнения функций, резервы развития и  рациональные пути 
изменения в уровне организации труда, технологии и т. д. всего государ-
ственного и хозяйственного аппарата, их звеньев и конкретных организа-
ционно-правовых форм;

4) результат таких расчетов отражает непосредственно и комплексно 
характер деятельности организационно-правовой структуры, направлен-
ный на  расширенное, простое или деградационное развитие, в  т. ч. экс-
тенсивным, интенсивным или инновационным путем;

5) создается возможность рассчитывать наиболее рациональный ва-
риант формирования оргструктуры и деятельности в масштабе реального 
времени – адекватное прошлое, настоящее, будущее;

6) предусматривается использование лишь объективной системы 
показателей для определения рациональных оргструктур и  выполнения 
возложенных обществом-государством объективных социально-эконо-
мических функций развития субъекта, объекта и  субъектно-объектных 
отношений управления в кВт и подобных универсальных величинах из-
мерения;

7) используются новые физические и  социально-экономические 
принципы в технологиях организации и производства жизнедеятельно-
сти субъектов и  объектов управления, обеспечивающие постоянное до-
стижение совокупной синергии со знаком «плюс» по уровням хозяйство-
вания;

8) формирование высокоэффективных организационно-правовых 
структур предусматривает высокий уровень вертикально-горизонтальной 
согласованности совокупности целей, интересов, потребностей, возмож-
ностей дальнейшего роста в жизнедеятельности каждого человека и всего 
общества в природе по всем уровням хозяйствования на основе использо-
вания системно-целостной социально-экономической модели развития 
субъектов и  объектов производства, управления и  субъектно-объектных 
отношений инновационным путем (рис. 1).
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Р и с .  1 .  Ц е л о с т н а я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  м о д е л ь  
г о с у д а р с т в е н н о г о  и   х о з я й с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  
и   о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы х  ф о р м  д е я т е л ь н о с т и

Экономическое определение характеристик и тенденций развития вы-
деленного производства (конкретного кубика, части и в целом представ-
ленной модели) сводится к исчислению величины объема конкретного 
кубика (тензора) данной модели или его части, который находится с ис-
пользованием математических расчетов Ж. Лагранжа и предложенных 
Г. Кроном методов упрощенного расчета (см. формулу 1).
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Из выделенных ранее четырех видов воспроизводственных циклов сле-
дует, что общественное воспроизводство характеризуется совокупностью 
четырех объемных прототипных моделей по уровням хозяйствования. Кон-
кретизация и дополнение каждой из моделей скоростью движения фаз 
позволит имитировать реальные воспроизводственные процессы, а вместе 
с ними принимать рациональные управленческие решения и нормы пра-
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ва, соответственно, разрабатывать эффективную структуру организации, 
внутреннюю и внешнюю стратегию, тактику и оперативное развитие об-
щества, отрасли, предприятия, рабочих мест, сельского поселения и семей.

а             б  

Р и с .  2 .  К о н ц е п т у а л ь н а я  м о д е л ь  о т д е л ь н о г о  з в е н а  
( п р е д п р и я т и я ,  р а б о ч е г о  м е с т а  и   т .   д . )  и   с в я з а н н ы х  т е х н о л о г и ч е с к о й 

ц е п о ч к о й  п р о и з в о д с т в :  а   –  м о д е л ь  п р е д п р и я т и я ,  о т д е л ь н о г о  
п о д р а з д е л е н и я ,  р а б о ч е г о  м е с т а ,  о п е р а ц и и ;  б   –  м о д е л ь  с в я з а н н ы х  

т е х н о л о г и ч е с к о й  ц е п о ч к о й  п р о и з в о д с т в

В основе представленной на рис. 1 объемной социально-экономической 
модели лежит совокупность вертикально-горизонтальных процессов-по-
токов (можно выделить также любой конкретный или его часть). На эту 
модель накладывается система координатных сеток, всесторонне характе-
ризующих жизнедеятельность человека-общества в природе в конкретных 
квалиметрических показателях. Каждый поток и их совокупность в итоге 
выражаются в объективных коэффициентах эффективности деятельности 
общества (КЭД); коэффициентах полезного действия (КПД) техники, техно-
логии, использования сырья, материалов; коэффициентах воспроизводства 
природных ресурсов (КВПР); жизнедеятельность участников исчисляет-
ся в долях полезных, бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов 
в структуре бюджета социального рабочего и свободного времени каждого 
человека и общества (измеряются в кВт/ч), данные которых характеризуют 
качество состояния и все недостатки по сферам, отраслям, территориям, 
предприятиям, рабочим, должностным местам, условиям жизни и труда 
и т. д.; создается возможность определять совокупную синергию, имеющую 
значение «плюс», «ноль» или «минус» по уровням хозяйствования. Также 
на социально-экономическую модель накладывается система координат-
ных сеток, характеризующих объективную организационно-правовую, 
социально-экономическую и иную эффективность деятельности, движение 
соответствующих процессов-потоков, выполняемой и выполненной рабо-
ты каждым участников и их совокупности, измеряемой в кВт/ч.

Сущность и смысл эффективности жизнедеятельности каждого челове-
ка-общества в природе (выполненной работы), включая и управленческие 
кадры, сводится к постоянному увеличению доли полезных и уменьше-
нию доли бесполезных, вредных, потерь затрат-результатов в структуре 
бюджета социального рабочего и свободного времени каждого участни-
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ка производства и управления и их совокупности в целом, измеряемых 
в кВт/ч. При таком подходе становятся очевидными конкретные и общие 
результаты эффективности управленческой деятельности, выражающие-
ся в подготовке, принятии, реализации обоснованных/необоснованных 
решений не в косвенных и субъективных (стоимостном, денежном выра-
жении и производных от них коэффициентах), а в объективных единицах 
размерности физических величин.

Особое значение в настоящее время имеет разработка объективной 
стратегии и  тактики развития сельского хозяйства, обеспечивающей 
кардинальное преобразование отрасли путем повсеместного внедрения 
качественно новых технологий по всем циклам воспроизводства с одно-
временным изменением структуры и содержания из состояния экстенсив-
ных организационно-правовых форм в состояние инновационного типа, 
направленных на создание условий всеобщего творчества трудовых кол-
лективов, постоянное достижение синергии со знаком «плюс» на основе 
постоянного увеличения доли полезных затрат-результатов и уменьшения 
доли бесполезных, вредных и потерь затрат-результатов в структуре бюд-
жета социального рабочего и свободного времени населения, занятого 
в сфере сельского хозяйства (таблица 4).

По вертикали таблицы выделяются основные направления комплексно-
го развития сельского хозяйства с учетом применения новых физических 
и социально-экономических принципов, используемых в супертехнологи-
ях. Одновременно возникают необходимость и  возможность применить 
их в организационно-правовых формах деятельности с учетом основной цели 
и смысла развития занятого населения в данной сфере – увеличение доли 
полезных и уменьшение доли бесполезных, вредных, потерь затрат-результа-
тов. Разработка такой стратегии на основе использования системно-целост-
ной модели будет действительно комплексной и объективно обоснованной.

Не меньший научно-практический интерес представляет подобный 
подход на уровне предприятия.

Подготовка, выработка, принятие всех управленческих решений и пла-
нируемых мероприятий с позиций социально-экономической полезности 
для работника, трудового коллектива, отрасли, общества и улучшения ус-
ловий жизнедеятельности каждого участника и членов его семьи в рабочее 
и свободное время является важнейшей задачей формирования системы 
организационно-правовых форм деятельности в сельском хозяйстве и си-
стемы государственного управления в условиях перехода на инновацион-
ный тип производства. В этом заключается основная цель и смысл каждого 
человека и общества в развитии их жизнедеятельности.
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4.1. Понятия и категории социально-экономической эффективности форм хозяйствования...

Инновационная структура предполагает постоянный мониторинг по-
всеместной объективной оценки состояния конкретной организацион-
но-правовой формы деятельности в опережающем режиме, а также своев-
ременное внесение необходимых и достаточных корректив, обеспечивая 
рациональный вариант ее структуры, правовой и функциональный статус 
стратегической и тактической эффективности развития в общественном 
воспроизводстве по уровням хозяйствования.

В  ходе имитационных расчетов на  основе социально-экономиче-
ской и организационно-правовой модели одновременно предполагается 
устранение вихревых и противодействующих процессов-потоков путем 
рекуперации, технологической и организационной локализации, а также 
создание всех организационно-правовых предпосылок для обеспечения 
инновационного управления и развития субъектов хозяйствования.

Исторически эти мероприятия осуществлялись различными формами 
и методами нейтрализации, включая физическое уничтожение конкурен-
тов, которые являются пока общепризнанными и наиболее распростра-
ненными в настоящее время в так называемых цивилизованных странах. 
В основном используются эти процессы для достижения личных и группо-
вых корыстных целей чужими руками, в том числе с помощью государства, 
за счет чужих жизней и потребностей. Однако весьма редко наблюдается 
рекуперация вихревых и противодействующих потоков в системе управ-
ления с признаками выполнения позитивной работы путем проведения 
адекватных технологических, организационных, социально-экономиче-
ских и иных мероприятий в интересах всего общества и каждого участника 
производства.

Здесь следует помнить о том, что рассмотрение всевозможных процес-
сов-потоков в управлении и производстве с позиций структуры бюджета 
социального времени кардинально изменит мировоззрение и отношение 
ученых, политических и хозяйственных руководителей, самих трудящихся 
к «развитию конкуренции в производстве и управлении». Исходя из того, 
что на практике полезные затраты (центральный рабочий процесс и вспо-
могательные потоки-процессы) составляют порядка 3,5 %, а бесполезные, 
вредные и потери – порядка 58,5 %, резервы – порядка 38 %, становится по-
нятной сущность конкуренции. За счет позитивной активизации вихревых 
и противодействующих процессов-потоков основному рабочему процессу 
и вспомогательным процессам-потокам усиливается конкуренция и сокра-
щается доля полезных затрат в бюджете социального времени общества 
и каждой организационно-правовой формы деятельности. К сожалению, 
большинство авторов, пропагандирующих развитие конкуренции, по ка-
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ким-то причинам не пишут о процессах, противодействующих основному 
рабочему, об их характере, направленности, которые на практике приводят 
к фактическому уничтожению не только производственных мощностей, 
но и иных основных факторов производства (самих трудящихся) и рацио-
нального управления, обеспечивающих эффективное развитие.

Т а б л и ц а  5
О р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в а я  п о л е з н о с т ь  м е р о п р и я т и й  

п о   п о в ы ш е н и ю  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  
п р о и з в о д с т в а  и   у п р а в л е н и я  с е л ь х о з п р е д п р и я т и е м

Мероприятия

Структура затрат-результатов бюджета социального 
рабочего и свободного времени и ресурсов по ме-

роприятиям развития производства и управления*

Полез-
ные 

затрат-ре-
зультаты

Беспо-
лезные 
затра-
ты-ре-

зультаты

Вредные 
затра-
ты-ре-

зультаты

Потери 
затрат-ре-
зультатов

Резервы 
затрат – 

результа-
тов раз-
вития

Комплексные мероприятия на пред-
приятии по внешним факторам произ-
водства, в том числе:

ПЗР1 БЗР1 ВЗР1 ПоЗР1 РеЗР1

духовно-нравственное и социально- 
культурное развитие**

ПЗР2 БЗР2 ВЗР2 ПоЗР2 РеЗР2

кадровые (фундаментальная общая 
и профессиональная подготовка, куль-
тура производства, занятость, рост 
качества жизни) 

ПЗР3 БЗР3 ВЗР3 ПоЗР3 РеЗР3

экологические, в том числе профилак-
тика здоровья населения

ПЗР4 БЗР4 ВЗР4 ПоЗР4 РеЗР4

организационные ПЗР5 БЗР5 ВЗР5 ПоЗР5 РеЗР5

экономические ПЗР6 БЗР6 ВЗР6 ПоЗР6 РеЗР6

правовые ПЗР7 БЗР7 ВЗР7 ПоЗР7 РеЗР7

научно-технические, технологические ПЗР8 БЗР8 ВЗР8 ПоЗР8 РеЗР8

Комплексные мероприятия на пред-
приятии по внутренним факторам про-
изводства, в том числе:

ПЗР9 БЗР9 ВЗР9 ПоЗР9 РеЗР9

духовно-нравственное и социально- 
культурное развитие**

ПЗР10 БЗР10 ВЗР10 ПоЗР10 РеЗР10

кадровые (фундаментальная общая 
и профессиональная подготовка, высо-
кая культура производства, достойная 
оплата труда и условия производства, 
рост благосостояния) 

ПЗР11 БЗР11 ВЗР11 ПоЗР11 РеЗР11
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экологические, в том числе техника 
безопасности, профилактика здоровья 
всех трудящихся

ПЗР12 БЗР12 ВЗР12 ПоЗР12 РеЗР12

организационные ПЗР13 БЗР13 ВЗР13 ПоЗР13 РеЗР13

экономические ПЗР14 БЗР14 ВЗР14 ПоЗР14 РеЗР14

правовые ПЗР15 БЗР15 ВЗР15 ПоР15 РеЗР15

научно-технические, технологические ПЗР16 БЗР16 ВЗР16 ПоЗР16 РеЗР16

Примечание: 
ПЗР1–16, БЗР1–16, ВЗР1–16, ПоЗР1–16, РеЗР1–16

  – количественно-качественная характеристика 
мероприятий по развитию производства и управления на сельхозпредприятии.

** предполагает фундаментальное знание всем населением действующих всеобщих 
и социально-экономических законов развития природы и общества, исключая религию.

К  противодействующим процессам относятся ухудшение качества 
жизни трудовых коллективов и их семей, превышение смертности над 
рождаемостью; увеличение количества безработных; снижение уровня 
общей и профессиональной подготовки кадров всех категорий; снижение 
качества системы здравоохранения; сокращение инвестиций в науку и вне-
дрения прорывных технологий в производство и управление; ухудшение 
системы общественного разделения, специализации и кооперации труда, 
которая в настоящее время имеет однобокий характер (Россия преврати-
лась в финансово-сырьевой придаток развитых стран, а основная часть 
национального дохода используется нерационально); постоянно увеличи-
вается численность аппарата управления и снижается эффективность его 
деятельности; усиливается противоречивость правового регулирования 
объективным закономерностям развития человека-общества в природе; 
снижается эффективность использования природных ресурсов, увеличива-
ется вредное воздействие на природную среду и население страны произ-
водством и управлением; происходит постоянное возрастание внутренних 
и внешних системных кризисов, которые существенно снижают само-
стоятельность организационно-правовых форм деятельности, а с ними 
устойчивость, безопасность страны, общества, государства и управления. 
Итогом всего этого является то, что, к сожалению, по многим позициям 
отечественный рынок продукции промышленного назначения на 60–80 % 
зависит от зарубежных поставок, по продовольствию – на 43 % (по некото-
рым продовольственным товарам более 70 %). В настоящее время Россия 
занимает 47-е место по продовольственной безопасности в мире.

Методологическое значение для определения рациональных организа-
ционно-правовых форм деятельности и их статуса имеет учет коэффици-
ентов эффективности, используемых в управлении и производстве. В на-



216

Глава 4. Эффективность функционирования организационно-правовых форм деятельности в АПК...

стоящее время известно пять видов технологий, которые характеризуют 
все системы производства и управления следующими коэффициентами 
эффективности функционирования:

1) дефлекторы – КПД равен 0,3 от единицы и ниже;
2) акцепторы – КПД равен 5000 единиц (фитогенез листа растения);
3) демобилизаторы – КПД равен 0,2 от единицы;
4) аккумуляторы – КПД равен 0,16 от единицы;
5) мобилизаторы – КПД равен 0,2 от единицы.
Важнейшей задачей каждого конструктора организационно-право-

вых форм деятельности и создания структуры субъекта хозяйствования 
является предварительное определение наиболее рациональной системы 
(полного набора) технологий, обеспечивающих наиболее высокие пока-
затели (близкие к единице или выше единицы) в выполняемой работе, 
направленных на развитие инновационного производства и управления, 
постоянное увеличение доли полезных и уменьшение доли бесполезных, 
вредных, потерь затрат-результатов в структуре бюджета социального ра-
бочего и свободного времени каждого участника общественного воспроиз-
водства. Только в этом случае имеется позитивный смысл жизнедеятельно-
сти человека-общества в природе и проводимые изменения в управлении, 
технологиях производства, в создании системы сельского хозяйства и лю-
бой другой отрасли нового поколения, в том числе системы образования, 
здравоохранения, жилищно-бытовой, научной, социально-культурной 
и экологической сферах.

Такой подход (использование классификатора) отражает ключевые на-
правления стратегии и тактики работы государства, государственного и хо-
зяйственного аппарата управления, их организационно-правовых форм 
деятельности, фундаментальной и экономической науки, вузов, систем 
образования и здравоохранения, субъектов хозяйствования и всех участни-
ков производства, включая и не занятое в производстве население, объеди-
ненных в едином ключе, направленных на: форсированное осуществление 
второй индустриализации России, повсеместно использующей новые фи-
зические и социально-экономические принципы в технологиях развития 
производства и управления; обеспечивающей достижение постоянных 
эффектов и совокупной синергии по всем уровням хозяйствования со зна-
ком «плюс»; кардинально исключающей проблему системных внутренних 
и внешних кризисов и полное освобождение отечественной экономики, 
государства, системы управления, субъектов хозяйствования от зависи-
мости зарубежных стран, создавая условия высокой степени устойчивости 
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и безопасности развития каждого человека и всего общества в природе 
и мировом сообществе.

Таким образом, существующие в  настоящее время организацион-
но-правовые формы деятельности в сельском хозяйстве представляют со-
бой преимущественно экстенсивный тип производства со всеми присущи-
ми им недостатками в функционировании, не учитывающими действие 
совокупности всеобщих и социально-экономических законов развития 
человека-общества в природе.

Кардинальное повышение социально-экономической эффективности 
деятельности субъектов хозяйствования в сельском хозяйстве предполагает 
незамедлительный переход на инновационные организационно-правовые 
формы, соответствующую фундаментальную подготовку всех кадров и на-
селения в данной сфере, формирование инновационных условий и среды 
жизнедеятельности. Это предусматривает разработку государством каче-
ственно новой стратегии и тактики развития сельского хозяйства на основе 
системно-целостной междисциплинарной методологии путем форсиро-
ванного осуществления второй индустриализации России, обеспечива-
ющей кардинальное решение комплекса проблем, связанных с внутрен-
ними и внешними системными кризисами, полным обеспечением отече-
ственными продуктами питания и сырьем населения и промышленности 
страны, снятия с повестки дня задачи продовольственной безопасности, 
с бескровным переходом на качественно новый – инновационный – способ 
производства.

4.2. Корпоративные организации, агрохолдинги  
и практика развития агропромышленных кластеров

Агрохолдинг – это объединение экономически и технологически взаи-
мосвязанных предприятий и организаций разных форм собственности 
на основе слияния их капитала, обеспечивающего право одного из них 
определять стратегию и тактику развития коллективного производства. 
Такие интегрированные компании ведут высокодиверсифицированную 
деятельность, имеют территориально распределенную структуру, сложную 
многоуровневую систему управления. Организационной и методологиче-
ской базой формирования единой системы учета и отчетности агрохолдин-
га является единая учетная политика.
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Разработка единой учетной политики в агрохолдинге позволит более 
эффективно вести хозяйственную деятельность как в отдельных компаниях, 
так и по холдингу в целом, оперативно получать бухгалтерскую информа-
цию, сопоставлять информацию по холдингу в целом, учитывать интересы 
всех участников бизнеса и избегать неправильных управленческих реше-
ний.

Главная задача формирования учетной политики агрохолдинга как лю-
бой коммерческой организации заключается в преодолении информаци-
онного разрыва между бухгалтерией и пользователями учетных и отчет-
ных данных. Бухгалтерия агрохолдинга аккумулирует огромные объемы 
финансовых и нефинансовых сведений об интегрированной структуре, 
но очень часто внешние и внутренние пользователи сетуют на недостаток 
информации о деятельности агроформирования.

Принципы агрохолдинга:
 – независимость учетного процесса от  какого-либо определенного 

вида отчетности – бухгалтерской, управленческой, налоговой и т. д.;
 – рациональное сочетание бухгалтерского, управленческого, налого-

вого и консолидированного учета, обеспечивающее исполнение каждым 
из них соответствующих задач и функций;

 – ориентация бухгалтерского учета на  формирование достоверной 
информации, обеспечивающей реальное отражение финансового поло-
жения и финансовых результатов деятельности агрохолдинга;

 – соответствие показателя прибыли, формируемого в  бухгалтерском 
учете и раскрываемого в финансовой отчетности, достигнутому финансо-
вому результату деятельности агрохолдинга;

 – использование в  бухгалтерском учете нормативно зафиксирован-
ных приемов, обеспечивающих формирование объективной картины 
финансового состояния агрохолдинга и финансовых результатов его дея-
тельности;

 – организация учета каждой самостоятельной компанией агрохол-
динга по отдельным объектам управления с использованием схем, макси-
мально обеспечивающих потребности всех пользователей в информации 
для осуществления анализа, контроля и принятия решений.

Современные агрохолдинги появились в России в особых экономиче-
ских условиях – после кризиса 1998 года. Ввозить импортное продоволь-
ствие на тот момент было экономически невыгодно, поэтому ниша оказа-
лась свободной для местного сельхозтоваропроизводителя. Однако остав-
шиеся с советских времен коллективные хозяйства не могли развиваться 
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на собственные средства, поэтому с радостью приняли новых инвесторов. 
Одним из путей развития сельского хозяйства в стране стало укрупнение 
сельскохозяйственного производства и создание агрохолдингов.

Характерные черты агрохолдинга
1. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих 

родственных компаний – производителей сельхозпродукции. Зачастую 
агрохолдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или дву-
мя управляющими компаниями.

2. Централизация управления в рамках группы путем выработки управ-
ляющей компанией стратегии развития, производственной политики 
и координации совместных действий сельхозпредприятий по следующим 
направлениям:

 – выработка единой тактики и стратегии развития холдинга;
 – реорганизация сельхозпредприятий и  определение внутренней 

структуры агрохолдинга;
 – осуществление межфирменных связей;
 – финансирование капиталовложений в разработку новой продукции 

сельскохозяйственного профиля;
 – предоставление консультационных и технических услуг.

Контролирующие функции агрохолдинга
Контроль управляющей компании над своими дочерними обществами 

осуществляется посредством как доминирующего участия в их уставном 
капитале, так и определения их хозяйственной деятельности, или иным 
предусмотренным законодательством образом. Как правило, управляющая 
компания агрохолдинга берет на себя функции единоличного исполни-
тельного органа либо оказывает услуги сельхозпредприятиям холдинга 
в сфере экономики, юриспруденции, бухгалтерского учета, производства 
и информационных технологий.

В РФ в среднем за 2005–2009 годы было 413 государственных и муници-
пальных агрохолдингов и 318 негосударственных. В указанные агрохолдин-
ги входили 3491 крупных и средних СХО. На их долю в среднем за анализи-
руемый период приходилось 26,5 % товарной продукции крупных и средних 
СХО. Государственные и муниципальные агрохолдинги преобладали как 
по числу входящих в них СХО, так и по численности занятых сельхозугодий 
и их площади. Однако они значительно отставали от негосударственных 
агрохолдингов по доле в выручке и особенно по доле в прибыли (21,1 % – 
негосударственные агрохолдинги и лишь 3,9 % ‒ государственные).
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В 318 российских частных агрохолдингов входит только 1089 крупных 
и средних СХО (6,5 % общего количества СХО). В СХО, входящих в эти агро-
холдинги, занято 8,5 % работников, используется 8,1 % сельскохозяйствен-
ных угодий, закрепленных за сектором крупных и средних СХО.

Значительно выше доля российских агрохолдингов в товарной продук-
ции и прибыли (соответственно 10,8 %и 12,5 %).

Т а б л и ц а  6
Р е й т и н г  н е г о с у д а р с т в е н н ы х  а г р о х о л д и н г о в  
п о   п л о щ а д и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  у г о д и й

Название головной  
компании  

(первого учредителя) 
Субъект РФ

Коли-
чество 

СХО

Выручка,
тыс. руб.

При-
быль,

тыс. руб.

Средне-
годовая 
числен-
ность, 

чел.

Пло-
щадь, га

ЗАО «Татагроэксим» Республика 
Татарстан

21 146 2817 1 192 10 052 330 245

ООО «РВС» Москва 18 1 032 760 52 341 4 749 271 555
ООО Группа компа-
ний «РУСАГРО»

Москва 30 1 958 278 537 681 5 246 183 668

ООО «Юг России» Краснодар-
ский край

13 1 089 173 281 888 2 990 178 920

ООО «Оскольская 
земля» (Стойленская 
нива») 

Белгородская 
область

34 10 83 937 83 728 4 488 170 922

ЗАО «Холдинговая 
компания „Золотой 
колос“»

Республика 
Татарстан

10 1 223 578 157 168 5 764 148 653

ОАО «ОСК» Республика 
Алтай

8 1 140 341 316 026 1 612 127 316

ОАО «Троицкий ком-
бинат»

Челябинская 
область

5 214 500 21 222 1 352 100 263

ООО «Фирма „Северо- 
Кавказский агрохим“»

Ставрополь-
ский край

9 362 438 76 944 1 603 96 968

ОАО «Агроплемсоюз» Москва 9 591 079 78 579 2 661 93 437
ООО «Настюша Чер-
ноземье»

Липецкая 
область

9 32 5508 8 756 2 256 92 438

ЗАО «Гелио-Пакс» Волгоград-
ская область

6 658 057 278 386 962 88 291

ЗАО «Равис – Птице-
фабрика Сосновская»

Челябинская 
область

6 20 86 710 436 772 3 431 87 353

ООО «Агрофест-Орел» Орловская 
область

9 91 284 14 400 1 024 85 375

ЗАО «Русагропроект» Москва 3 524 567 38 026 1 307 79 661
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Название головной  
компании  

(первого учредителя) 
Субъект РФ

Коли-
чество 

СХО

Выручка,
тыс. руб.

При-
быль,

тыс. руб.

Средне-
годовая 
числен-
ность, 

чел.

Пло-
щадь, га

ООО «Агрохолдинг 
Пензенский»

Пензенская 
область

4 99 051 834 648 71 748

ЗАО «Сибагроинвест» Омская об-
ласть

3 191 087 45 859 869 70 415

ООО «Колосок» Читинская 
область

2 57 224 190 386 69 441

ОАО «Оренбургнефть» Оренбург-
ская область

5 11 938 19 671 978 68 323

ОАО «Иркутский 
МЖК»

Иркутская 
область

7 342 080 14 982 1 315 67 703

Негосударственные агрохолдинги занимают 2,6 % в общей численности 
занятых товарным сельскохозяйственным производством. Они используют 
3,6 % сельскохозяйственных угодий, закрепленных за сельхозпроизводи-
телями.

В отношении к аграрной экономике можно вспомнить о таких формах 
ее организации, как община, товарищество, артель, кооператив, ассоциа-
ция, коммуна, и др.

На разных этапах развития те или иные формы промышленного и аграр-
ного производства переплетались между собой, интегрировались, видоиз-
менялись, наполнялись новым содержанием. Этот процесс исторической 
интерференции наложил свой отпечаток и на многие современные формы 
организации хозяйственной практики.

Наряду с уже отмеченными формами сегодня сложились и существуют 
такие форматы, как сетевая организация, клан, клиентела, клика, дистрикт, 
кластер. Это понятия, которые в большей мере отражают характер внешней 
среды бизнеса, в частности, те внешние связи предприятий (организаций), 
которые соединяют их с поставщиками, посредниками, торговыми агента-
ми и т. д. Современные «локальные рынки характеризуются устойчивыми 
отношениями, основанными на взаимности».

Под инфраструктурой понимается комплекс отраслей экономической 
и социальной жизни, имеющих подчиненный и вспомогательный харак-
тер составной части общего устройства экономической и политической 
жизни, обеспечивающих основу функционирования и воспроизводства 
соответствующей системы на макроуровне, совокупность объектов или 
сооружений, обслуживающих определенную территорию на мезоуровне, 
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и совокупность инженерно-технических сооружений, необходимых для 
функционирования любой фирмы на микроуровне.

Применительно к нашей стране необходимо учитывать ряд ключевых 
факторов, определяющих рациональное размещение производительных 
сил на территории и, как следствие, возможности успешной кластеризации 
сельхозпроизводителей.

Во-первых, это значительные пространства, которыми не  обладает 
ни одна другая страна в мире. Территория РФ равна 17,07 млн кв. км, т. е. 
12 % от всей суши на планете. Для сравнения: площадь Западной Европы 
составляет около 5 млн кв. км, а территория США – 9,36 млн кв. км.

Однако следует отметить, что сама по себе территория отнюдь не являет-
ся безусловным фактором, обусловливающим более высокую конкуренто-
способность сельскохозяйственных товаропроизводителей. Дело в том, что 
территории, действительно пригодные для сельскохозяйственной деятель-
ности, в нашей стране составляют 5 млн кв. км., т. е. менее трети от общей 
территории страны. Более 11,5 млн кв. км – это северные и приравненные 
к ним территории выше 65-й параллели. Площадь вечной мерзлоты в на-
шей стране превышает 10 млн кв км. Эффективных территорий, которые 
лежат вне пределов пространств с экстремальными условиями, в других 
странах существенно больше, чем в России. Например, в Бразилии такие 
площади составляют 8,05 млн кв. км. В США – 7,89 млн кв. км. В Австра-
лии – 7,68 млн кв. км. В Китае – 5,95 млн кв. км. В России же – только  
5,51 млн кв. км.

Земельный фонд Российской Федерации составляет 1709,8 млн га, 
из них только 400 млн га – это сельскохозяйственные угодья. Их структура 
выглядит следующим образом: пашня – 115,3 млн га, залежь – 4,2 млн га, 
многолетние насаждения (сады, виноградники) – 1,2 млн га, сенокосы –  
18,6 млн га, пастбища – 56,8 млн га.

Анализ данного фактора позволяет сделать вывод о том, что не размер 
территории, а структура земельного фонда является ключевым фактором 
динамичного развития аграрной экономики и  сельскохозяйственного 
производства. В нашей стране за последнюю четверть века этот фактор 
существенно ухудшился. По многим типам земель мы потеряли или су-
щественно сократили возможности производства конкретных сельско-
хозяйственных культур (хлопок, сахарная свекла, цитрусовые, бахчевые, 
пшеница твердых сортов и т. д.).

Во-вторых, следует учитывать и  разные природно-климатические 
условия. Прежде всего, это температурный режим. В России он край-
не неблагоприятный. Продолжительность залегания снежного покрова 
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в нашей стране составляет от 60–80 дней на юге страны до 260–280 дней 
на ее севере. Средняя температура в европейской части РФ в январе от 0° 
до +5°, а в Сибири и на Дальнем Востоке – до –50°. Колебания зимней 
и летней температуры составляют в странах Западной Европы 20°, тог-
да как в России от 50° до 70°. В связи с этим необходимо отметить, что 
подавляющая часть сельскохозяйственных угодий страны расположена 
в зоне рискованного земледелия. А это, в свою очередь, негативно ска-
зывается и на животноводстве. В связи с этим государство вынуждено 
выделять значительные дотации на производство молока и других видов 
сельхозпродукции.

В-третьих, это связанная с предыдущим фактором более низкая по срав-
нению с европейскими странами продуктивность растениеводства и жи-
вотноводства. Первичная биологическая продуктивность естественной 
растительности (кормовой базы) в России колеблется от 10 до 150 ц с одного 
гектара в год, тогда как в США она составляет 170–300 ц/га.

Структура почв и климат оказывают свое влияние на биологическую 
продуктивность: заболачивание, засаливание почв, опустынивание земель 
и их эрозия, техногенное загрязнение снижают биологическую продук-
тивность. Природа оказывается не в состоянии самостоятельно воспроиз-
водить себя.

В-четвертых, необходимо учитывать и  неравномерность заселения 
территории нашей страны, разную плотность и разный половозрастной 
и профессиональный состав населения в территориях. Исторически сло-
жилось так, что освоение Урала, Сибири и Дальнего Востока растянулось 
на столетия. А в определенном смысле оно не завершено и до сих пор. 
На огромных пространствах от Урала и до Тихого океана проживает чуть 
более 10 млн наших граждан.

Иначе выглядит ситуация в  США, территория которых составляет  
9,36 млн кв. км, а на 1 кв. км приходится 26,7 человека. В Западной Европе 
плотность населения еще выше: 110 человек на 1 кв. км.

Если наложить сложившуюся в нашей стране территориально-демо-
графическую диспропорциональность на общий демографический спад, 
то получается достаточно тревожная картина. Население России стареет 
и сокращается. По прогнозам отдельных зарубежных авторов, к 2050 году 
РФ потеряет с уровнем рождаемости в 1,35 более 33 млн чел., а численность 
детей сократится почти в 5 раз.

В современных условиях общий демографический спад в первую оче-
редь касается сельского населения. Так, сельское население Свердловской 
области составляло в 2004 году 554 000 человек. А через 10 лет, в 2014 г., – уже 
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503 000 человек. К 2029 году прогнозируется сокращение сельского населе-
ния области до 346 000 человек.

Сложная ситуация и в других областях региона. К примеру, в Челябин-
ской области на протяжении десятилетий сохраняется именно суженный 
тип воспроизводства сельского населения: коэффициент рождаемости 
здесь составляет 1,8. Разбалансирована структура семей: однодетные семьи 
составляют 68,1 % от их общего количества. Суженный режим замещения 
поколений имеет и Свердловская область, в которой нетто-коэффициент 
воспроизводства населения составляет на селе 0,968. Сокращение сельского 
населения создает новые проблемы и негативно сказывается на конкурен-
тоспособности сельхозпроизводителей.

На процессы кластеризации в сельском хозяйстве оказывает негатив-
ное воздействие традиционно сложная экологическая ситуация в регионе. 
К решению проблемы повышения конкурентоспособности отечественных 
сельхозпроизводителей этот фактор также имеет самое прямое отношение. 
Важный момент здесь – загрязнение земли и водоемов. О таком загрязне-
нии свидетельствуют многочисленные примеры и в Свердловской области.

Однако следует отметить, что то же происходит и в других странах. Так, 
в Китае 80 % крупных рек слишком токсичны, в них давно уже нет рыбы. 
Не лучше ситуация и в США, где только 16 % всех речных водоемов характе-
ризуются как хорошие. В настоящее время в окружающую среду выбрасы-
вается в 300 раз больше свинца, чем может поглотить естественная среда, 
в 23 раза больше цинка, в 38 раз больше сурьмы и т. д.

В связи с ухудшением экологической ситуации за последние десятиле-
тия площади под зерновые сократились на 30 %, под кормовые культуры – 
на 60 %. А рекордные урожаи зерновых обеспечиваются за счет колоссаль-
ной техногенной нагрузки на землю, ее ускоряющегося истощения.

Таким образом, пространственный (географический) фактор является 
многомерным и определяющим для процессов кластеризации.

Позднее с помощью математических методов анализа экономисты раз-
работали более детальную версию географической детерминации бизне-
са. Они объяснили парадокс удаленности отдельных бизнес-агломераций 
не только тем, что затраты на добычу и производство оказываются более 
значимыми, чем затраты на доставку и сбыт, но и другими различиями 
территорий.

Естественно, важную роль в формировании кластеров сегодня игра-
ют естественные и искусственные коммуникации: дороги, водные и иные 
транспортные артерии. Еще Д. И. Менделеев обратил внимание на то об-
стоятельство, что Россия обладает огромной территорией, вытянутой в ос-
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новном с востока на запад, тогда как подавляющее большинство рек имеет 
меридиональное течение (с юга на север или с севера на юг). Этот факт ока-
зал и до сих пор оказывает негативное воздействие на динамику и характер 
размещения производительных сил в стране.

В связи с тем, что привлекательность какого-то места зависит от кон-
центрации бизнеса в  других местах, привлекательность значительных 
территорий Российской Федерации оказывается все еще слабой. Вместе 
с тем на территории страны можно обнаружить и очень привлекатель-
ные регионы, которые, несмотря на свои относительно неблагоприятные 
природно-климатические или географические условия, долгое время фор-
мировались и развивались сравнительно высокими темпами. Это создало 
благоприятные условия для последующей их кластеризации.

В этом отношении Уральский регион (территории Среднего и Южного 
Урала) иллюстрируют относительно более высокую динамику развития 
бизнеса. Несмотря на существенные трансформации в структуре совре-
менной экономики и падение роли старопромышленных районов, более 
высокую степень износа основных фондов и другие факторы, кластериза-
ция оказывается более предпочтительной именно в таких территориях.

Важным аспектом кластеризации является взаимность, т. е. такие отно-
шения, которые связывают субъектов хозяйственной деятельности общими 
интересами. Это может быть достигнуто в рамках горизонтальной и вер-
тикальной специализации, интеграции, диверсификации хозяйственной 
деятельности благодаря общим объединяющим детерминантам: единой 
инфраструктуре, сырьевой, финансовой базе и т. д. Подобно тому, как мно-
гие животные, по своей сути антагонисты, заключают на определенное 
время перемирие и идут к общему источнику воды, многие предприятия 
и компании оказываются в условиях спонтанного или вынужденного пар-
тнерства.

Таким образом, кластеризация – это не добровольный, а скорее вы-
нужденный процесс. Когда люди оказываются на локальном пространстве, 
например, на острове, они довольно быстро договариваются между собой 
и живут единой семьей, едиными племенем. Нечто аналогичное происхо-
дит и в случае кластеризации, когда социальная и хозяйственная близость 
возникает в силу близости географической, пространственной. Однако 
вряд ли следует соглашаться с утверждениями о том, что кластеризация 
предполагает спонтанный, автоматический характер и не имеет отно-
шения к вынужденному сотрудничеству. Такой взгляд не находит своего 
подтверждения на практике: если кого-то ничто не побуждает к сотруд-
ничеству, то он, по законам логики, от него уклоняется. В условиях посто-
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янно растущей (особенно сейчас) макроэкономической нестабильности, 
неопределенности, турбулентности и рисков только убедительная мотива-
ция способна содействовать сотрудничеству, в частности, в его кластерном 
формате.

Проблема формирования и развития кластеров связана с решением 
вопросов их локализации, делокализации на конкретном пространстве, 
в конкретных территориях. Здесь приходится учитывать многие геогра-
фические аспекты: рельеф местности, сейсмичность и радиоактивный фон, 
удаленность от источников сырья, других предприятий и потребителей 
(рынков сбыта).

В связи с необходимостью решения данной проблемы выделяют не-
сколько категорий предприятий, которые в той или иной мере предраспо-
ложены к кластеризации, локализации и делокализации.

Во-первых, это предприятия, для которых перемещение производства 
является фактором успешного ведения бизнеса. Предприятия, концентри-
рующие всю свою деятельность или ее часть на конкретном географическом 
пространстве, могут стать драйвером процесса кластеризации со всеми 
вытекающими из этого обстоятельства положительными последствиями.

Во-вторых, предприятия, для которых процессы кластеризации, ло-
кализации и делокализации неизбежно оказываются неудачными. На-
пример, в случае исчерпания сырьевой базы предприятия добывающей 
и перерабатывающей отраслей могут оказаться в сложной ситуации. Поэ-
тому они должны постоянно заниматься геологоразведочными работами 
и иметь пути передислокации в случае исчерпания источниковой базы 
в прежнем регионе.

В-третьих, компании, основанные на сетевом принципе. Чем шире сеть 
предприятий таких компаний, тем больше прибыли она получает. И, на-
оборот, локализация таких компаний и их деятельности будет неизбежно 
способствовать снижению нормы и массы получаемой ими прибыли.

Наряду с этим особого внимания требуют и другие факторы кластериза-
ции. Например, приближенность или удаленность предприятия, изменчи-
вость или стабильность потребительских настроений, уровень автоматиза-
ции, компьютеризации и т. д. Так, фактор удаленности усложняет систему 
управления, повышает затраты на такое управление и даже уменьшает 
креативность заказчиков.

В настоящий момент проблема кластеризации становится вновь ак-
туальной. Дело в том, что Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, принятой еще в 2008 году, 
предусматривалось создание к 2020 году сети территориально-производ-
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ственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территории. 
Поскольку по срокам данная концепция уже должна быть реализована, 
необходимо дать оценку текущего состояния процессов кластеризации. 
Согласно другому мнению, российские кластеры недостаточно эффек-
тивны, поскольку большинство из них сформировано на основе бывших 
советских предприятий и поэтому одной из отличительных их особенно-
стей является недостаточное число малых и средних фирм, являющихся 
основной целевой группой кластерных инициатив. Противоречивыми 
оказались политика и практика развития агропромышленных кластеров. 
В частности, в Уральском регионе. Это объясняется не только сложными 
природными и климатическими факторами, неблагоприятной внешней 
средой, но и отсутствием единой продуманной политики кластеризации 
сельского хозяйства. Несмотря на объявленную в 2008 году кластеризацию, 
к 2014 году, то есть спустя пять лет, региональной концепции кластерной 
политики не имело большинство российских регионов.

Что касается формирования агропромышленных кластеров, то в дан-
ном случае процессы их формирования и развития как бы наслаиваются 
на особенности пространственного и природного характера. Это создает 
определенные трудности в развитии таких кластеров. Научное сообще-
ство единодушно относит агропромышленные кластеры к категории тра-
диционных и считает их поддержку оправданной даже в случае низкого 
уровня межрегиональной специализации. Но что собой представляет 
термин «традиционный кластер», в современной экономической науке 
прописано слабо. Да и вообще примененение термина «традиционный» 
к инновационной форме организации бизнеса вряд ли корректно. Смысл 
традиционности можно усматривать разве что в той поддержке методами 
промышленной и финансовой политики, которую государство пытается 
оказать таким кластерам, которые рассматриваются как главное условие 
решения проблемы продовольственной безопасности и импортозаме-
щения.

Затратный подход к формированию агропромышленных кластеров 
в регионе может быть скорректирован за счет более детального учета осо-
бенностей и специфичности факторов, оказывающих свое влияние на мас-
штабы аграрного производства. Типология и морфология таких факторов 
предполагает определение удельных значений каждого из них в формиро-
вании рисков и неопределенности макроэкономической среды, в которой 
формируются агропромышленные кластеры.

В первую очередь это относится к сельхозпроизводителям, численность 
которых в последние десять лет во всех субъектах Уральского региона оста-
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ется весьма незначительной, а в отдельных территориях и заметно сокра-
тилась.

Классификация перечисленных факторов, влияющих на размеры сель-
скохозяйственного производства в регионе, может быть дополнена. Чем 
более полным будет данный реестр, тем успешнее может быть и класте-
ризация сельхозпроизводителей. Соответственно, тем меньшими и более 
эффективными могут оказаться финансовые и материальные затраты на 
этот процесс.

АПК является крупнейшим межотраслевым комплексом Российской 
Федерации, включающим в себя организации более 100 отраслей и подот-
раслей народного хозяйства страны.

В настоящее время можно отметить несколько положительных тенден-
ций, связанных с развитием предприятий и организаций АПК:

1) повышение инвестиционной привлекательности предприятий и 
организаций;

2) увеличение их прибыльности;
3) заметное социальное развитие российского села и многих сельских 

территорий;
4) высокие темпы развития многих предприятий и организаций АПК;
5) постепенная и неуклонная адаптация аграриев к новым условиям 

хозяйствования;
6) внедрение новых систем управления на предприятиях и в органи-

зациях АПК, в том числе сельского хозяйства и т. д.
Между тем сохраняются некоторые проблемы, которые требуют опера-

тивного решения. Из-за них аграрный сектор не может продолжать ста-
бильно и динамично развиваться в рамках федеральных стратегий.

Прежде всего, речь идет о необходимости оказания помощи сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на всех уровнях (республиканском, 
краевом, областном, муниципальном и других) и микрокомплексам – аг-
ропромышленным формированиям (ассоциациям, агрохолдингам, агро-
фирмам, агропромышленным предприятиям и т. д.).

В силу ведения предприятиями и организациями АПК рисковой дея-
тельности, которая во многом зависит от климатических условий и особен-
ностей, им требуется государственная поддержка: льготное кредитование, 
выделение субсидий, иные материальные преференции и т. д.

Также нужно решить проблему с законодательством, регулирующим 
деятельность предприятий и организаций АПК. В настоящий момент дей-
ствующие в данной сфере нормативно-правовые акты отличаются бесси-
стемностью, дублированием норм и множеством пробелов. Адекватное 
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законодательное регулирование решило бы многие проблемы в аграрном 
секторе.

Организации АПК выполняют важнейшие социально-экономические 
функции. Согласно статистическим данным, доля сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности составляет шестую часть валового вну-
треннего продукта страны.

Кроме того, именно стабильное развитие и упорядоченная деятель-
ность предприятий и организаций АПК обеспечивают решение проблемы 
с качественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем для пищевой 
промышленности и решает продовольственную безопасность Российской 
Федерации.

Более того, активно развивающийся отечественный аграрный сектор 
позволяет решать проблему занятости населения и сокращения оттока 
населения из сельских территорий.

Также следует отметить огромный экспортный потенциал АПК, что по-
зволяет даже в условиях внешнеторговых ограничений с рядом стран вно-
сить значительный вклад в бюджет страны. Так уже в 2018 году РФ вышла 
на мировые лидирующие позиции по экспорту зерновых, и в стоимостном 
выражении сравнялась с экспортом вооружения. Это требует оптимального 
функционирования и развития организаций комплекса и интеграционных 
связей.

Основные цели интеграции, объединения деятельности хозяйствующих 
субъектов АПК в современных условиях состоят в следующем:

1) увеличение объемов закупаемых товаров и  вытекающее из  этого 
усиление позиций объединения организаций в отношениях с поставщи-
ками, улучшение условий закупок и повышение их гарантии. Вертикаль-
ная интеграция с  поставщиками способствует тому, что закупки могут 
осуществляться гарантированно;

2) экономия постоянных затрат объединения предприятий и органи-
заций за счет роста масштабов производства (закон масштаба производ-
ства), интенсификации использования мощностей, производственного 
оборудования и подразделений НИОКР, лучшего применения имеющих-
ся в сфере научных исследований и опытно-конструкторских разработок 
ноу-хау. При этом можно сэкономить также на складских и транспортных 
работах данных предприятий и организаций;

3) укрепление позиций организаций в  части предложения товаров. 
В  результате слияния предприятий и  организаций АПК увеличиваются 
мощность служб сбыта и  потенциал данных хозяйствующих субъектов 
по исследованию рынка;
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4) создание благоприятных предпосылок для финансирования роста 
объединения предприятий и организаций. В частности, малые предприя-
тия могут за счет слияния с крупным партнером расширить базу собствен-
ного капитала. Слияние может также увеличить кредитоспособность дан-
ных предприятий и организаций;

5) увеличение потенциала объединения предприятий и организаций, 
который можно использовать совместно;

6) проведение технического перевооружения объединения предприя-
тий и организаций на прогрессивной основе;

7) получение преимуществ налогового характера, использование по-
ложений, обеспечивающих экономию на  налогах при слиянии данных 
предприятий и организаций;

8) повышение конкурентоспособности объединения предприятий 
и организаций АПК и выход их из кризисного состояния.

Ассоциации и союзы:
1) представляют интересы предпринимателей в  государственных и 

иных органах;
2) оказывают консультации предприятиям и  организациям по  веде-

нию коммерческой деятельности, маркетингу, менеджменту, коммерче-
скому праву и другим вопросам;

3) содействуют подготовке, переподготовке и  повышению квалифи-
кации кадров данных предприятий и организаций АПК и др.

Важная цель создания ассоциативных структур состоит также в осу-
ществлении совместных дорогостоящих инвестиционных проектов, во вза-
имном обслуживании участников ассоциаций.

Важнейшим направлением деятельности предприятий и организаций 
АПК и их объединений в разных организационно-правовых формах в со-
временных условиях является инновационная деятельность, позволяющая 
повышать их экономическую и социальную эффективность, обеспечивать 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Инновационную деятельность предприятий и организаций АПК можно 
определить как деятельность, связанную с трансформацией идей (обычно 
результатов научных исследований и разработок либо иных научно-тех-
нических достижений) в технологически новые или усовершенствованные 
продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенство-
ванные технологические процессы или способы производства (передачи) 
услуг, использованные в практической деятельности. Данная деятельность 
предполагает целый комплекс научных, технологических, организацион-
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ных, коммерческих и финансовых мероприятий, которые в совокупности 
приводят к данным инновациям.

Инновационная деятельность предприятий и  организаций состоит 
во внедрении разного рода инноваций.

Российская статистика классифицирует инновации на отечественных 
предприятиях и организациях, в том числе АПК, на следующие группы:

1) технологические;
2) организационные;
3) маркетинговые.
Данные инновации на предприятиях и организациях АПК можно под-

разделять на подвиды.
Прежде всего, технологические инновации. Они означают использо-

вание новых технических и технологических методов именно процесса 
производства, состоят в компьютеризации и автоматизации производства, 
в совершенствовании материальной и производственной базы предпри-
ятий и организаций АПК. Объекты таких инноваций – разные элементы 
производственного механизма на всех этапах процесса аграрного произ-
водства.

Технологические инновации в современных отечественных предприя-
тиях и организациях АПК классифицируют по двум группам:

1) процессные, то  есть создание новых или значительно усовершен-
ствованных способов производства. Эти инновации включают в себя разра-
ботку и внедрение технологически новых или значительно усовершенство-
ванных производственных методов, включая методы передачи продуктов;

2) продуктовые, то есть применение новых материалов и комплекту-
ющих, а  также разработка и  внедрение в  производство технологически 
новой или усовершенствованной продукции.

Кроме того, предприятия и организации АПК осуществляют так назы-
ваемые организационные инновации, включающие реализацию принци-
пиально новых методов в ведении агробизнеса, организации рабочих мест 
или внешних экономических, технических и иных связей.

Данные предприятия и организации АПК используют также маркетин-
говые инновации, которые включают реализацию новых или значительно 
улучшенных изменений дизайна и упаковки продуктов, использование 
новых методов продаж и презентации продуктов, их представление и про-
движение на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.

Предприятия и организации АПК используют также экологические 
инновации, которые осуществляются в рамках технологических и нетех-
нологических инноваций и представляют собой новые или значительно 
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усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процес-
сы, организационные или маркетинговые методы, способствующие повы-
шению экологической безопасности, улучшению или предотвращению 
негативного воздействия данных хозяйствующих субъектов на окружаю-
щую среду.

Нередко в практической деятельности возникает вопрос по квалифи-
кации той или иной инновации: это совершенно новый продукт, который 
ранее нигде еще не производился, или продукт, который разработан и ис-
пользуется на ряде зарубежных и отечественных предприятий АПК.

Российская статистика трактует ответ на данный вопрос следующим 
образом. Продуктовые инновации должны быть новыми именно для дан-
ной организации. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. 
Не имеет значения, были разработаны инновационные продукты данной 
организацией или другими организациями. Считаем такое положение 
вполне оправданным в практическом плане, но не оправданным – в на-
учном.

Наглядным и весьма убедительным примером может служить деятель-
ность по внедрению сельскохозяйственной робототехники и сама данная 
прогрессивная техника.

Робототехника первоначально получила широкое распространение 
в мировой промышленности, однако начиная с конца 80-х годов прошлого 
столетия стала активно внедряться и в зарубежных организациях сельского 
хозяйства.

Передовые страны уже несколько десятилетий работают над перехо-
дом к безлюдному автоматизированному сельскому хозяйству на основе 
широкого применения мобильной и стационарной робототехники. Как 
ожидается, это позволит добиться роста производительности труда, трудос-
бережения на фоне повышения рентабельности, что обеспечит снижение 
себестоимости продукции. Дело в том, что роботы способны выполнять 
различные операции: обработку почвы, ее удобрение, посев, посадку, дое-
ние скота, стрижку шерсти, кормление животных и т. п.

Робототехнику для использования в сельском хозяйстве относят к кате-
гории сервисной робототехники. В свою очередь, можно выделить такие 
ее подкатегории, как беспилотники, агророботы, доильные роботы и т. п. 
Сферы использования данной техники – как земледелие (особенно точное), 
так и животноводство.

По оценке Международной федерации робототехники, в 2020 году объ-
ем мирового рынка робототехники с учетом сопутствующего программ-
ного обеспечения и затрат на эксплуатацию составит 120 млрд долларов 
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США (по состоянию на 2012 год мировой рынок робототехнической про-
дукции оценивался в объеме 12,1 млрд долларов США, а с учетом стоимости 
сопутствующего программного обеспечения и затрат на эксплуатацию –  
37 млрд долларов США).

Данные отечественной статистики показывают, что в организациях 
сельского хозяйства Российской Федерации с 2006 по 2018 годы внедрено 
452 единицы робототехники. Подавляющее большинство применяемой 
в сельском хозяйстве России робототехники представляет собой доильные 
роботы преимущественно европейских производителей.

Робототехника применяется в аграрном секторе в Центральном (185 еди-
ниц), Приволжском (87 единиц), Северо-Западном (56 единиц) и Уральском 
(45 единиц) федеральных округах. Это объясняется прежде всего дефицитом 
кадров в сельских территориях этих регионов и продолжающимся оттоком 
молодых жителей из сельских поселений в города.

Практически не  осуществляется внедрение робототехники лишь 
на предприятиях и организациях сельского хозяйства в Южном, Сибир-
ском и Северо-Кавказском федеральных округах, что, очевидно, связано 
с избыточными трудовыми ресурсами на селе в этих регионах, а также 
со значительными затратами на приобретение, установку и эксплуатацию 
сельскохозяйственной робототехники.

В настоящее время в среднем по России плотность роботизации сель-
ского хозяйства составила 0,677 робота на 10 000 работающих. Наиболь-
шее значение данного показателя наблюдается в Уральском федеральном 
округе, что может быть связно с внедрением робототехники одновременно 
в нескольких регионах и небольшим количеством занятых в сельском хо-
зяйстве. Высокие значения наблюдается в Дальневосточном федеральном 
округе, что вызвано низкой численностью занятых в сельском хозяйстве.

Таким образом, сельскохозяйственную робототехнику и технологии, 
использующие ее, уже несколько десятилетий применяют в передовых 
компаниях мира и несколько лет – в так называемых инновационно ак-
тивных отечественных предприятиях сельского хозяйства. Тем не менее для 
конкретных предприятий сельского хозяйства, внедряющих эти технику 
и технологии в настоящее время, данные техника и технологии являются 
инновационными и квалифицируются в качестве таковых российской ста-
тистикой, что также считаем оправданным в практическом плане.

Исследование показало, что наиболее значимыми факторами, препят-
ствующими инновационной деятельности предприятий и организаций 
АПК Свердловской области, являются недостаток собственных финансовых 
средств, а также недостаточная финансовая государственная поддержка.
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Весьма значимым фактором является и высокий экономический риск 
инноваций для хозяйствующих субъектов. Можно предположить, что ин-
новационная деятельность воспринимается предприятиями и организаци-
ями АПК как высокорискованное, дорогостоящее и, скорее всего, убыточ-
ное начинание. При этом вероятность коммерческого успеха инноваций 
воспринимается бизнесом как случайная и маловероятная, что требует 
адекватного управления инновационными рисками.

Немаловажной причиной, сдерживающей инновационную деятель-
ность указанных организаций, является и неразвитость инновационной 
инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, бан-
ковские и другие услуги), хотя и значение этого фактора, согласно ответам 
респондентов, несколько снижается, что можно объяснить значительным 
развитием в последние годы информационной сферы, Интернета. Тем 
не менее это также требует развития инфраструктуры инновационной де-
ятельности.

Определенное негативное влияние на инновационную деятельность пе-
рерабатывающих организаций молочно-продуктового подкомплекса ока-
зывает фактор «недостаточность правовых актов, регулирующих и стиму-
лирующих инновационную деятельность», хотя и его значение снижается. 
Это, по-нашему мнению, является следствием проводимой государством 
политики в решении приоритетных задач развития экономики страны 
и предприятий и организаций АПК по пути модернизации и принятия 
соответствующих нормативно-правовых документов. Также свое поло-
жительное влияние оказывает внедрение в организациях современных 
телекоммуникационных систем.

Среди неблагоприятных факторов присутствует и неразвитость коопе-
рационных связей. Вместе с тем многие организации отмечают невысокую 
значимость этого фактора, к тому же из года в год снижают ее в своих отве-
тах. Невысокая, по оценкам респондентов, значимость этого фактора объ-
ясняется, по-нашему мнению, непониманием значимости, недооценкой 
этих связей, неразвитостью их на практике, ограниченностью их решением 
текущих, повседневных вопросов. В то же время организации некоторых 
видов экономической деятельности Свердловской области весьма успешно 
используют в инновационной деятельности кооперационные связи.

Эти и другие (внешние по отношению к рассматриваемым организа-
циям) факторы затрудняют их инновационную деятельность. Вызывает 
опасение и слабая готовность самих предприятий и организаций АПК 
к инновациям. Об этом говорит и придаваемое респондентами высокое 
значение фактора «низкий инновационный потенциал своих организа-
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ций», рассмотренные факторы, а также отмеченный ими фактор «недо-
статок квалифицированных кадров», хотя и значения указанных факторов 
несколько снижаются.

Важным фактором является и неразвитость производства отечествен-
ной прогрессивной техники и технологий, в результате чего более 70 % 
передовых технологий и современного оборудования, а также новых, более 
продуктивных пород животных завозится из-за рубежа. Это в условиях 
современной Российской Федерации может явиться сдерживающим фак-
тором в развитии предприятий и организаций, в реализации конечной 
продукции отечественными предприятиями и организациями АПК.

Кроме того, имеются проблемы дисконтирующего характера, также 
весьма существенно препятствующие инновационной деятельности пред-
приятий и организаций АПК, а именно:

1) высокие риски инновационной деятельности;
2) ориентация отечественных хозяйствующих субъектов исключи-

тельно на внутренний рынок.
Следует отметить, что для предприятий и организаций АПК в услови-

ях инновационной деятельности требуется квалифицированное, научно 
обоснованное внутрифирменное управление, особенно в современных 
российских организациях и условиях, характеризующихся непредсказу-
емостью, быстрыми изменениями сложившегося положения, изменчи-
востью инновационной активности предприятий и организаций, более 
того, в некоторой мере агрессивностью, а также асимметричностью ин-
формационной сферы, в том числе глобальной информационной системы 
Интернет.

Необходимо также учитывать, что управление инновационной деятель-
ностью современных предприятий и организаций АПК связано с приняти-
ем и осуществлением совершенно новых решений, которые ранее не раз-
рабатывались и не применялись.

Однако в отечественных предприятиях и организациях управление 
инновационной деятельностью не редко основывается на старых методах 
и инструментах.

Поэтому инновационная деятельность предприятий отрасли и ее но-
ваторский характер на определенном этапе разработки или реализации 
инновации вступают в противоречие с эволюционным характером совер-
шенствования, которое основывается на традиционном управлении.

Это вызывает необходимость применять принципиально новые мето-
ды управления, обеспечивающие их инновационное развитие. Это могут 
быть оригинальные процедуры, экспериментальная апробация, управле-
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ние бизнес-процессами, функциональное моделирование, структурный 
реинжиниринг и многие другие.

Необходимо учитывать, что инновационная деятельность не только 
включает определенные функциональные области, но и затрагивает общие 
функции – планирование, мотивацию, координацию и контроль. Так, кар-
динальное отличие планирования инновационной деятельности от плани-
рования текущей деятельности состоит в том, что оценка текущей деятель-
ности предприятия, включая технологии, базируется преимущественно 
на элементарной экстраполяции. При этом при планировании деятель-
ности на перспективу преимущественно применяется метод корреляции 
между результатами общей деятельности и затратами. Типичные подходы 
при этом: анализ эффективности общей деятельности, анализ использова-
ния ресурсов, анализ взаимосвязи объема продукции и прибыли и другие.

При планировании инновационной деятельности необходимо произво-
дить прогноз результатов этой деятельности в условиях неопределенности. 
В отличие от детерминированных процессов традиционного производства, 
процессы освоения новой техники или технологии и их коммерциализа-
ции имеют, как правило, стохастический характер. Поэтому прогноз, совер-
шенно очевидно, нужно строить на основе прогнозирования, экспертных 
оценок, регрессионного анализа, а также имитационного моделирования. 
Серьезное значение при внутрифирменном планировании инновацион-
ной деятельности этих предприятий имеет использование приемов кон-
троллинга для адаптации данных предприятий к турбулентным измене-
ниям во внешней среде, для использования имеющихся возможностей 
воздействия на эту среду.

Кроме того, на предприятиях и организациях отечественного АПК явно 
не хватает современных квалифицированных кадров.

Вследствие указанных факторов в настоящее время инновационная 
активность организаций отрасли имеет невысокое значение, существенно 
колеблется – от 5 до 10 % в год.

Таким образом, необходима активизация инновационной деятельности 
российских предприятий и организаций АПК, с этой целью можно пред-
ложить следующие базисные для отрасли меры:

1) разработка и  реализация отраслевых и  корпоративных программ 
инновационного развития предприятий и организаций АПК;

2) устранение институциональных препятствий инновационной дея-
тельности данных организаций;

3) образование институтов координации деятельности участников 
инновационного процесса;
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4) совершенствование регламентов (технологических);
5) совершенствование тарифной политики (экспортной) в данной от-

расли народного хозяйства;
6) осуществление корпоративных форсайт-исследований, а также от-

раслевого форсайта в рамках существующих технологических платформ.
Кроме того, в современных российских условиях необходимы меры 

дисконтирующего характера.
Реализация предложенных мер, направленных на активизацию иннова-

ционной деятельности организаций, использование современной техники 
и технологий в организациях АПК, в том числе сельского хозяйства, окажет 
положительное влияние на экономические показатели деятельности дан-
ных хозяйствующих субъектов, такие как производительность труда, объем 
производства продукции, себестоимость производимой продукции, рента-
бельность производства и реализации продукции, фондоотдача и других.

4.3. Роль личных подсобных хозяйств  
в обеспечении продовольственной безопасности страны

В АПК страны производится около 8,5 % валового внутреннего продукта, 
в том числе в сельском хозяйстве – 4,4 %. В аграрной сфере сосредоточено 
3,4 % основных производственных фондов и трудится более 7 млн человек, 
т. е. почти 11 % всех занятых в российской экономике. Сельская местность 
занимает две трети площади страны, где проживает около 40 млн человек 
(27 % от общей численности). В процессе аграрных рыночных преобразо-
ваний при многоукладном секторе экономики товаропроизводитель сво-
бодно выбирает вид хозяйственной деятельности и форму собственности. 
Этот выбор зависит от социально-экономических, экологических, техни-
ческих и других условий. Но прежде всего выбор должен быть направлен 
на совершенствование хозяйственно-рыночных взаимоотношений между 
товаропроизводителями во всех отраслях экономики и удовлетворение 
социально-экономических интересов общества. В связи с этим наиболее 
актуальным вопросом является создание и развитие кооперативных форм 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), они являются наиболее гибкой формой 
хозяйствования, занимают большой удельный вес (более 50 %) в производ-
стве и сбыте экологически чистой продукции, оказывают значительное 
влияние на обеспечение продовольственной безопасности страны.
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Личные подсобные хозяйства – одна из основных форм экономиче-
ской активности сельского населения, выражающая отношения между 
экономическими агентами по поводу производства сельскохозяйственной 
продукции в целях удовлетворения потребностей населения в продуктах 
питания и выступающая как средство решения задач по обеспечению про-
довольственной безопасности страны и развития сельских территорий.

Личное подсобное хозяйство имеет сложную историю своего существо-
вания в сельских территориях России.

Среди исследователей ЛПХ нет единого подхода к определению перио-
дизации развития данной формы хозяйства. Это связано с тем, что в основу 
периодизации положены разные принципы и подходы. Четко прослежи-
ваются два подхода. В основе первого лежит отождествление ЛПХ с едино-
личным крестьянским хозяйством, в основе второго – отношение к ЛПХ 
властных структур.

Ряд авторов (И. М. Калинин, М. Н. Уварова, Л. Р. Давлетбаева и другие) 
отмечает, что ЛПХ возникли еще до образования Руси и формировались 
на всем протяжении развития российского государства. Объясняется это 
тем, что у крестьян всегда был земельный участок для производства продук-
тов питания для личного потребления. Эта точка зрения, в которой просле-
живается производственный подход, дает основания авторам определить 
первый этап в развитии ЛПХ начиная с древнейших времен до 1917 года.

М. Н. Уварова выделяет три основных этапа: первый – ЛПХ в дорево-
люционной России, второй – ЛПХ в условиях социалистической системы; 
третий (начинается с 1990-х годов) – в условиях многоукладных экономи-
ческих отношениях. Мы считаем спорным выделение первого этапа, так 
как при этом автор отожествляет единоличное крестьянская хозяйство 
с личным подсобным хозяйством. Бесспорно, эти два типа хозяйств связа-
ны и логически, и исторически, у них один субъект – в одном лице работ-
ник сельскохозяйственного предприятия и собственник индивидуального 
подворья, т. е. речь идет о вторичной занятости. ЛПХ отличает от индиви-
дуального крестьянского хозяйства и малый размер земельного участка, ко-
торый непременно является составной частью площади государственного 
сельскохозяйственного предприятия. В качестве отличия выступает и тот 
факт, что ЛПХ не функционируют изолированно от сельскохозяйственных 
предприятий. Можно согласиться с выводом Е. Г. Лысенко о том, что хо-
зяйства населения происходят от подворий крестьянских хозяйств, но они 
претерпели за столетие целый ряд преобразований в связи с появлением 
новых общественно-экономических формаций и соответствующими из-
менениями социально-экономических условий в стране.
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В. В. Кузнецов предлагает следующую периодизацию:
1. Первый этап (1929–1937) – годы коллективизации. Он отмечает, что 

в это время у крестьян еще сохранялось стремление самостоятельно вести 
собственное хозяйство на земле, они старались расширить возможности 
своих хозяйств, чтобы компенсировать низкую денежную и натуральную 
оплату труда, которую получали за работу в коллективном хозяйстве.

2. Второй этап (1964) автор характеризует ограничительными мерами 
по отношению к ЛПХ. Его начало В. В. Кузнецов связывает с принятием 
Постановления ЦК ВКП(б), согласно которому происходило изъятие зем-
ли у тех личных хозяйств, чьи размеры превышали установленные нормы.

3. Третий этап (1965–1990) – в этот период отменялись введенные ранее 
ограничения на условия ведения личных подсобных хозяйств и принима-
лись постановления, направленные на  развитие ЛПХ граждан, коллек-
тивного садоводства и огородничества.

4. Четвертый этап (с  девяностых годов 20  века по  настоящее время) 
автор связывает с началом радикальных экономических реформ и перехо-
дом к рыночным отношениям.

В советской России ЛПХ на этапе колхозного строительства называлось 
колхозным двором. Начиная с 70-х годов XX столетия эта форма хозяйство-
вания на селе получила юридическое определение как личное подсобное 
хозяйство.

В настоящей статье рассматривается эволюция ЛПХ в Российском го-
сударстве.

Личное подсобное хозяйство в период существования колхозов в совет-
ской России имело еще одно название – колхозный двор. Колхозный двор 
представляет собой семейно-трудовое объединение, состоящее из лиц, свя-
занных родством: мать, отец, дети, внуки, дедушки и бабушки, невестка, 
зять и другие родственники. Вместе с тем необходимо отметить, что субъ-
ектом права на колхозный двор является семья колхозника. Все или боль-
шинство трудоспособных членов коллективного двора должны участвовать 
своим личным трудом в колхозном производстве, получать основные до-
ходы от колхоза. Колхозным признается лишь тот двор, в составе которого 
имеются члены колхоза, как работающие, так и прекратившие трудовую 
связь с колхозом в силу преклонного возраста или наступления инвалидно-
сти. Членами колхозного двора могут быть и не члены колхоза, например, 
учителя, врачи, работники культурных организаций (клуб, библиотека).

Примерный Устав колхоза регламентирует оптимально допустимый 
объем подсобного хозяйства колхозного двора путем определения размера 
приусадебного земельного участка как средства производства сельскохо-
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зяйственной продукции и количество скота, которых вправе содержать 
колхозный двор. Согласно п. 43 Примерного Устава, колхозный двор может 
иметь одну корову с приплодом до одного года и одну голову молодня-
ка крупного рогатого скота до трехмесячного возраста или двух свиней 
на откорме, до десяти овец и коз вместе, пчелосемьи, птицу и кроликов. 
Данные положения Примерного Устава конкретизируются в Уставе каж-
дого отдельного колхоза.

Увеличение норм содержания скота, замена одних видов скота други-
ми в отдельных районах с учетом национальных особенностей и местных 
условий допускается по решению Совета Министров союзной республики.

Личную собственность колхозного двора составляют жилой дом, хозяй-
ственные постройки, продуктивный скот, птица, пчелы, мелкий сельско-
хозяйственный инвентарь для работ на приусадебном участке, переданные 
в собственность двора трудовые доходы труда способных колхозников – 
членов двора от участия в общественном хозяйстве колхоза или иное иму-
щество, а также предметы домашнего обихода и личного потребления, 
приобретенные на общие средства. Собственностью колхозного двора 
становятся денежные средства, полученные виде пенсии престарелыми 
членами колхоза, инвалидами и иждивенцами и переданные ими для об-
щего пользования и распоряжения.

Названные имущественные ценности и денежные средства образуют 
экономическую основу подсобного хозяйства колхозного двора и являются 
объектами его субъективных прав и юридических обязанностей как для 
ведения подсобного хозяйства так и для внешних хозяйственно-имуще-
ственных связей колхозного двора.

Согласно статье 130 ГК РСФСР, выдел из колхозного двора представляет 
собой юридическое взаимоотношение, когда один или несколько членов 
колхозного двора считают для себя необходимым выйти из его состава и по-
лучить (выделить) причитающиеся им долю в имуществе, составляющим 
общую собственную личную собственность колхозного двора. Выдел доли 
в натуре производится с таким расчетом, чтобы не лишить двор необходи-
мых для ведения его подсобного хозяйства построек, скота и сельскохозяй-
ственного инвентаря. При невозможности выделить причитающиеся члену 
двора долю имущества в натуре ее стоимость выплачивается деньгами.

Право требовать выдела имущества при выходе из состава двора имеют 
члены двора, достигшие 16 лет. Члены двора в возрасте от 15 до 16 лет могут 
требовать выдела с согласия своих родителей, усыновителей или попечите-
ля. В интересах членов двора, не достигших 15 лет, выдела вправе требовать 
их родители, усыновители и попечители.
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Раздел двора представляет собой такое юридическое действие, в резуль-
тате которого прекращается существование старого двора и образуются 
два или более новых двора. Согласно статье 131 ГК РСФСР, при разделе кол-
хозного двора его имущество делится между вновь образуемыми дворами 
в соответствии с долями их членов и с учетом хозяйственных нужд каждого 
из дворов.

Кроме того, раздел двора влечет за собой необходимость разрешить во-
прос о разделе приусадебного участка, находящегося в пользовании двора, 
или же о предоставление вновь образуемого двора нового приусадебного 
участка. Наделение вновь образуемых дворов приусадебными участками 
производится решением общего собрания членов колхоза (собрание упол-
номоченных). Право требовать раздела двора возникает у лиц, достигших 
18 лет и являющихся членами колхоза.

Как видно из вышеизложенного текста, существование колхозного 
двора было строго регламентировано нормами законодательства действу-
ющего в то время.

В целом можно отметить, по сути, бесправное положение членов кол-
хозного двора, поскольку даже земельный участок для выращивания сель-
скохозяйственной продукции (растений и животных) выделялся собранием 
или правлением колхоза. Это решение напрямую было связано с трудовой 
занятостью членов колхозного двора в колхозном производстве.

После кампании по ликвидации колхозов или переводу их в совхозы, 
естественно, был преобразован колхозный двор в личное подсобное хозяй-
ство. В октябре 1964 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министерств СССР «Об устранении необоснованных ограничений личных 
подсобных хозяйств колхозников, рабочих и служащих».

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств советской России 
связано с решениями партии и правительства. Так, в сентябре 1977 года 
было принято постановление ЦК КПСС и  Совета Министерств СССР 
«О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и дру-
гих категорий граждан и коллективном садоводстве и огородничестве» 
[7], в январе 1981 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министерств СССР «О дополнительных мерах по увеличению производ-
ства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах 
граждан». В принятой в мае 1982 года Продовольственной программе 
личным подсобным хозяйствам было уделено внимание как субъекту, 
участвующему в пополнении продовольственного фонда страны. Новые 
социально-экономические отношения ЛПХ начались после 1990  года 
в ходе современной земельной и аграрной реформ, в результате которых 
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появилось многообразие среди собственников на землю и форм хозяй-
ствования в аграрной сфере.

Узаконение частной собственности на землю позволяет в условиях зе-
мельного рынка приобретать в собственность или долговременную аренду 
дополнительные земельные участки, на которых может осуществляться 
товарное производство в ЛПХ. С другой стороны, ликвидация колхозов 
и совхозов лишила возможности существования личных подсобных хо-
зяйств. Не является секретом, что ЛПХ (где официально, а где и через воров-
ство кормов) развивались вместе с общественным сельскохозяйственным 
производством. 7 июля 2003 года в Российской Федерации впервые в по-
стсоветский период был принят Федеральный закон № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», который установил, что личное подсобное хозяй-
ство не предпринимательская структура. 29 декабря 2006 года принят Фе-
деральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», в котором 
личное подсобное хозяйство относится к категории сельскохозяйственны 
[товаропроизводителtq, что позволяет ЛПХ учувствовать в государственной 
финансово-кредитной поддержке.

Статистические данные свидетельствуют о серьезном вкладе личных 
подсобных хозяйств в продовольственном фонде страны. Функции ЛПХ 
можно классифицировать по следующим показателям:

1) производство сельскохозяйственной продукции;
2) обеспечение продовольственной безопасности;
3) формирование доходов сельского населения;
4) трудовое воспитание молодежи;
5) обеспечение занятости жителей сельских поселений.
Перечисленные функции имеют социально-экономический характер 

и вносят серьезный вклад в устойчивое развитие сельской экономики.
Развитие личных подсобных хозяйств является не беспроблемным. 

По-прежнему идут споры о правовом статусе ЛПХ как не предпринима-
тельской организации, поскольку на практике существуют товарные лич-
ные подсобные хозяйства, которые можно классифицировать как фермер-
ские хозяйства.

Также ЛПХ выращивают сельскохозяйственных животных и  птицу 
в объемах, значительно превышающих личные и семейные потребности, 
а излишнее вынуждены продавать в торговых организациях или на дому. 
Ветеринарными правилами подворный забой животных запрещен, и эти 
процедуры возможно проводить на сертифицированных бойнях. В свя-
зи с африканской чумой свиней запрещено выращивать в ЛПХ свиней, 
а во время выращивания необходимо выполнять специальные ветеринар-
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ные требования. Выращивание товарной сельскохозяйственной продукции 
нарушает нормы Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» 
в части предпринимательской деятельности этой формы хозяйствования. 
Еще одна проблема – кооперация ЛПХ, которая могла бы решить вопросы 
реализации продукции и выращивания животных и птиц с соблюдением 
зоотехнических и ветеринарных правил. В этом же ряду стоит проблема 
карантина растений при выращивании картофеля, овощей и других видов 
сельскохозяйственной продукции. Имеются иные проблемы, требующие 
юридического решения в части организации труда и производства в лич-
ных подсобных хозяйствах.

Личные подсобные хозяйства как сельскохозяйственные товаропроиз-
водители входят в статистику аграрной отрасли. В таблице 7 представлены 
результаты сельскохозяйственной деятельности ЛПХ в Уральском феде-
ральном округе за 2015–2018 годы.

Основными недостатками ЛПХ являются низкая производительность 
факторов производства, недостаточная обеспеченность материально-тех-
ническими ресурсами, низкая окупаемость затрат, невысокая информиро-
ванность (по законодательству, государственным программам, технологиям 
и др.). Все перечисленные минусы подсобного хозяйствования обусловлены 
главным образом ограниченностью индивидуального, мелкомасштабного 
использования ресурсов (по производству, сбыту, снабжению и др.).

Несмотря на объективные недостатки, личные подсобные хозяйства 
обладают и рядом преимуществ.

Во-первых, в ЛПХ заключен большой потенциал расширения сельско-
хозяйственных товаров внутреннего производства (продовольственная 
безопасность, доступные и качественные продукты питания).

Во-вторых, ЛПХ – основа исчезающего сельского населения и главный 
источник его выживания. Не содействовать развитию подсобных хозяйств се-
годня – значит оставить без поддержки большое количество сельских жителей.

В-третьих, ЛПХ имеет огромное социальное значение в качестве до-
полнительного источника благ (продукты питания, оздоровление, отдых 
и туризм, воспитание детей и др.) для малообеспеченных слоев населения.

В-четвертых, развивающиеся ЛПХ имеют высокий потенциал как со-
ставная единица для развития крупных форм хозяйствования на основе 
кооперирования или интегрирования. Развитие малых форм хозяйствова-
ния, к которым относится ЛПХ, тесно связано с развитием обслуживающих 
их кооперативов. Кооперативные формирования позволяют разрозненным 
малым хозяйствам объединить свои ресурсы (трудовые, земельные, денеж-
ные, транспортные, сбытовые и др.) для более эффективного использования.
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Т а б л и ц а  7
Р е з у л ь т а т ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  л и ч н ы х  п о д с о б н ы х 

х о з я й с т в  в   У р а л ь с к о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е  з а   2 0 1 5 – 2 0 1 8   г о д ы

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2017 г. к 2018 г.

% +, –

Валовый сбор картофеля, тыс. т
Уральский федеральный округ 1610,9 1522,2 1401,1 1164,9 83,1 –236,2
Курганская область 158,4 144,5 129,7 116,5 89,8 –13,2
Свердловская область 532,5 529,8 480,1 343,9 71,6 –136,2
Тюменская область 329,5 308,4 285,8 260,2 91,0 –25,6
в т. ч. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра

77,0 73,1 72,4 66,2 91,5 –6,2

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,6 0,6 0,5 0,5 98,5
Челябинская область 590,4 539,5 505,5 444,4 87,9 –61,1

Урожайность картофеля, с 1 га убранной площади
Уральский федеральный округ 161,0 162,5 160,2 142,1 88,7 –18,1
Курганская область 130,0 133,7 133,4 127,0 95,2 –6,4
Свердловская область 150,1 149,1 134,9 101,2 75,0 –33,7
Тюменская область 186,2 186,9 186,8 167,8 89,8 –19,0
в т. ч. Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра

178,1 179,0 178,5 150,6 84,4 –27,9

Ямало-Ненецкий автономный округ 164,0 164,2 164,0 131,5 80,2 –32,5
Челябинская область 170,6 174,6 183,1 174,7 95,4 –8,4

Валовый сбор овощей тыс. т
Уральский федеральный округ 398,9 379,0 378,5 372,7 98,5 –5,8
Курганская область 75,0 68,7 67,8 66,9 98,6 –0,9
Свердловская область 114,0 115,2 126,6 130,7 103,2 4,1
Тюменская область 86,2 82,1 79,0 81,6 103,3 2,7
в т. ч. Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра

21,3 21,6 23,4 32,4 138,5 9,0

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,03 0,1 317,5 0,07
Челябинская область 123,8 112,9 105,1 93,6 89,1 –11,5

Урожайность овощей, с 1 га убранной площади
Уральский федеральный округ 207,3 210,6 219,7 226,8 103,2 7,1
Курганская область 221,9 229,4 266,5 277,6 104,2 11,1
Свердловская область 270,4 276,8 281,1 288,1 102,5 7,0
Тюменская область 276,3 277,4 265,2 278,4 105,0 13,2
в т. ч. Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра

235,8 239,0 226,2 260,7 115,3 34,5

Ямало-Ненецкий автономный округ 83,0 82,2 47,4 93,1 196,4 45,7
Челябинская область 145,2 143,3 146,0 142,6 97,7 –3,4
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Без хозяйства, расположенного при доме, деревенское население жить 
не может из-за постоянной нехватки натуральных и денежных доходов 
от общественного производства. И в настоящее время в условиях разорения 
сельскохозяйственных организаций жизнь в деревне во многих случаях 
сохраняется лишь благодаря личному подсобному хозяйству, которое ком-
пенсирует их убывающие возможности.

Домохозяйство на селе в социальном плане представлено работника-
ми сельскохозяйственных организаций, учителями, врачами, работни-
ками культуры, торговли, а также пенсионерами. Но фактически в силу 
сложившихся социально-экономических условий все они в той или иной 
степени занимаются производством сельскохозяйственной продукции для 
собственного потребления.

Индивидуальное подсобное сельскохозяйственное производство неод-
нородно. Первая форма – производство, которое ведется на приусадебных 
и полевых участках, принадлежащих семейным жителям. Вторая форма – 
производство, ведущееся на садовых, огородных и дачных участках город-
ских жителей. Из этого следует, что термин «личное подсобное хозяйство» 
утрачивает свое однозначное определение, одни ученые исследуют эту фор-
му хозяйств и вкладывают в нее весь сектор подсобного сельского хозяй-
ства, а другие – приусадебное хозяйство сельских жителей.

Росстат для обозначения сельскохозяйственной деятельности домашних 
хозяйств применяет термин «хозяйства населения» (личные подсобные 
хозяйства сельских жителей, сады и огороды, земельные участки граждан 
и др.).

На наш взгляд, для обозначения всего сектора индивидуального под-
собного сельскохозяйственного производства можно использовать тер-
мин «хозяйства населения», а для сельскохозяйственного производства 
на приусадебных, полевых участках сельских жителей – «личное подсобное 
хозяйство». Такой подход позволит четко определить группы мелких про-
изводителей и разработать меры по их государственному регулированию.

После преобразования колхозов и совхозов в хозяйственные общества 
в начале 1990-х годов работники этих обществ сохранили за собой лич-
ные подсобные хозяйства. В условиях, когда заработная плата в сельском 
хозяйстве России в 1990-х годах была крайне низкой или вообще не вы-
плачивалась в течение долгого времени, роль личных подсобных хозяйств 
вновь возросла.

Личные подсобные хозяйства населения в последнее время особенно 
активизировались и превратились хоть и в ограниченный по размерам, 
но очень важный по своим социально-экономическим функциям частно-
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собственнический сектор, обеспечивающий выживание сельского насе-
ления, являющийся резервной ячейкой сельского хозяйства и в текущий 
момент ставший гарантом продовольственной независимости страны.

В структуре производства всех видов сельскохозяйственной продукции 
удельный вес личных подсобных хозяйств составляет в среднем в произ-
водстве скота и птицы в живом весе 71 %, молока – 69 %, картофеля – 94 %, 
овощей – 74 %. При этом в хозяйствах населения содержится крупного рога-
того скота 61,8 % от общей численности, свиней – 58,5 %, овец и коз – 94,2 %.

За последнее десятилетие не произошло существенных изменений 
в обеспечении ЛПХ хозяйственными постройками, не велось их техни-
ческое оснащение, низкая обеспеченность ЛПХ средствами механиза-
ции, многие трудоемкие операции выполняются вручную, что делает труд 
на подворье малопривлекательным для сельской молодежи.

Особо остро стоит демографический вопрос. В среднем состав семьи 
сельских домохозяйств за последние пять лет практически не изменил-
ся – от 4 до 6 человек, и в каждой семье имеются два пожилых человека 
и двое-трое детей. Демографические прогнозы свидетельствуют, что в бли-
жайшие два десятилетия вес населения старше трудоспособного возраста 
будет иметь неуклонную тенденцию к росту. С одной стороны, это повысит 
функцию ЛПХ как сферы занятости трудоспособной части крестьян пенси-
онного возраста, а с другой – приведет к сокращению трудовых ресурсов, 
что будет способствовать «отмиранию» части ЛПХ. В связи с этим сохране-
ние молодежи в составе трудового потенциала села приобретает огромную 
значимость.

Узким местом в деятельности ЛПХ является приобретение кормов. 
Большинство сельскохозяйственных предприятий отказывают личным 
подворьям в помощи техникой и транспортом; растет плата за строитель-
ные услуги и агросервисное обслуживание.

Все более актуальной становится проблема трансформации ЛПХ в дру-
гие формы хозяйствования, в частности в трудовые (производственные) 
формы или коммерческие. Однако критерии такого подхода не опреде-
лены, а нормативно-правовые акты не разработаны. Более того, в ряде 
регионов крестьянские (фермерские) хозяйства не оформляют свой статус, 
а некоторые, наоборот, перерегистрируются в ЛПХ, чтобы избежать нало-
говой нагрузки.

Товарный потенциал ЛПХ невысок в силу их низкой технической осна-
щенности и отсутствия источников инвестиций для приобретения техники 
и агрохимических средств. Некоторые авторы считают, что на основе раз-
вития ЛПХ (или даже его более совершенной формы – фермерства) в бли-
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жайшей перспективе в России будет малозаметно реальное повышение 
продуктивности сельского хозяйства до уровня, позволяющего обеспечить 
продовольственную безопасность страны и существенно увеличить воз-
можность экспорта сельскохозяйственной и продуктов ее переработки.

Актуальным является относительное снижение издержек производства. 
Этот труд специфичен по составу (вторичная занятость работающих, пре-
старелых и подростков, безработных), не востребован рынком, но необхо-
дим для выживания населения.

Оценивая степень устойчивости и перспективы ЛПХ как формы орга-
низации сельскохозяйственного производства, следует выделить ряд фак-
торов, сдерживающих воспроизводство ЛПХ:

 – отсутствие помощи со стороны сельхозпредприятия;
 – низкая техническая оснащенность, ведущая к  непомерным затра-

там труда. В  расчете на  1 ц продукции затраты труда в  ЛПХ выше, чем в 
коллективных хозяйствах, в 3–8 раз. Расхождение в затратах труда между 
промышленным производством картофеля в России и производством кар-
тофеля в ЛПХ составляет около 100 раз, то есть имеет место неэффектив-
ное использование трудового потенциала;

 – сложности с  реализацией продукции, неотработанность проблем 
сбыта произведенной продукции ведут к сокращению хозяйствами насе-
ления поголовья скота;

 – тотальная убыточность сельхозпредприятий породила господство 
бартерного товарообмена. В  результате работники значительную часть 
заработной платы получают в натуральной форме. Перед владельцем ЛПХ 
встает нестандартная задача превратить полученные зерно и другую про-
дукцию в денежную форму;

 – сложная демографическая ситуация: количество членов семей в 
сельской местности сокращается;

 – рост заболеваемости среди сельского населения вследствие разру-
шения социальной инфраструктуры;

 – низкий социальный и правовой статус ЛПХ.
Среди вышеперечисленных факторов на первом месте по значимости для 

развития ЛПХ сегодня стоит помощь со стороны сельхозпредприятия. Ка-
кая же помощь является необходимой для селян? Прежде всего, оказание со-
действия в реализации продукции ЛПХ (закуп молока, мяса, яиц, картофеля 
у населения); обработка земельных участков (например, вспашка огородов); 
платные услуги хозяйств населению, например, транспортные (нередко они 
осуществлялись по льготным расценкам); обеспечение кормами; зооветери-
нарная и агрономическая помощь; финансово-кредитная помощь.
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В настоящее время для увеличения темпов развития сельскохозяйствен-
ного производства и повышения жизненного уровня сельского хозяйства 
принят ряд законодательных актов, основным из которых является прио-
ритетный национальный проект «Развитие АПК». В направлении улучше-
ния среды жизнедеятельности на селе с 2003 года начала реализовываться 
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2020 года». 
Правовые основы осуществления государственной аграрной политики 
и регулирования агропродовольственных рынков страны установлены ФЗ 
№ 264 «О развитии сельского хозяйства», где определены формы и методы 
государственной поддержки устойчивого развития территорий. Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июня 2007 года 
№ 446, выделены мероприятия по повышению финансовой устойчивости 
малых форм хозяйствования на селе, в том числе и ЛПХ.

Среди основных направлений государственной поддержки – обеспече-
ние личных подсобных хозяйств сельскохозяйственной техникой и обору-
дованием на условиях рассрочки платежа – 200,0 млн руб.

За последние 10 лет ЛПХ как одна из самых распространенных форм 
экономической активности населения стали ведущими производителями 
сельскохозяйственной продукции в стране, оформились в самостоятельный 
и равноправный сектор аграрной экономики, с одной стороны противо-
стоящий, а с другой – дополняющий сектор сельскохозяйственных товаро-
производителей различных организационно-правовых форм. Особенности 
функционирования и роли ЛПХ в социально-экономическом развитии 
в России дают основание для формирования специального экономического 
механизма, направленного на всемерную их поддержку и развитие.

Устойчивое развитие ЛПХ предусматривает стабильное развитие сель-
ского сообщества, повышение уровня и качества жизни сельского насе-
ления, поддержание экологического равновесия в сельской местности. 
Сельское хозяйство и в странах с развитой экономикой рассматривается 
не только с позиции производства продукции растениеводства и живот-
новодства, но и более широко, с учетом его социальных и экологических 
аспектов.

В современных условиях мелкие сельскохозяйственные производители 
практически на всех стадиях ведения сельскохозяйственной деятельности 
сталкиваются с монополистами или олигополистами (банки, лизинговые 
компании, поставщики электроэнергии и техники, транспортные ком-
пании и др.). Вести рентабельное хозяйство в такой ситуации возможно 
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только при объединении усилий. Осуществить это позволяет производ-
ственная и потребительская (снабженческая, сбытовая, кредитная, пере-
рабатывающая) кооперация.

Кооперативная организационно-правовая форма является более пред-
почтительной среди прочих крупных хозяйственных форм, так как она 
лишена многих отрицательных особенностей, им присущих. К примеру, 
альтернативный вариант сочетания мелких форм и сверхкрупных, коо-
перативных, который реализуется сегодня в России, менее продуктивен 
по ряду причин: увеличение диспаритета цен, повышение доли наемного 
труда, концентрация земельных ресурсов у крупных компаний и др.

По всему миру кооперация уже давно зарекомендовала себя как эффек-
тивный инструмент решения социально-экономических задач. Во многих 
странах с рыночной экономикой фермерские кооперативы играют суще-
ственную, а где-то и главенствующую роль во взаимодействии сельского 
хозяйства с другими секторами экономики и развитии аграрной промыш-
ленности в целом. В Северной Европе, Нидерландах, Ирландии и Японии 
практически все первичные сельскохозяйственные производители охва-
чены кооперативным движением. Чуть меньшее участие фермеров в сель-
скохозяйственной кооперации наблюдается в континентальной Европе 
(80 %) и США, Канаде, Австралии (от 60 до 80 %). В странах Европейского 
союза кооперативы производят до 60 % продовольственных товаров, в США 
на долю кооперативов приходится 30 % от всей реализуемой товарной сель-
скохозяйственной продукции.

Кооперативы Японии осуществляют сбыт порядка 90 % всей сельскохо-
зяйственной продукции и поставляют фермерам примерно 80 % необхо-
димых средств производства. Необходимая поддержка ЛПХ, как и всего 
сельского хозяйства, – обеспечение условий для реализации продукции 
по приемлемым ценам. Этого можно достигнуть предоставлением тор-
говых мест на льготных условиях, государственными закупками, стиму-
лированием развития потребительской кооперации, расширением сети 
информационно-консультационных центров и др.

Бесспорно, результат такой поддержки ЛПХ для всего сельского хозяй-
ства в большей степени стратегический, нежели прямой, так как будет 
создаваться благоприятная среда для ведения сельского хозяйства, труда 
в деревне. По мере вовлечения в хозяйственные процессы ЛПХ начнут рас-
ширяться, создавать союзы, кооперативы, будут объединяться с другими 
предприятиями. С точки зрения государственного управления, намного 
эффективнее поддерживать и развивать не множество мелких подсобных 
хозяйств, а их организованные кооперативы.
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С помощью многоуровневой системы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации можно реализовывать государственные сельско-
хозяйственные программы и решать стратегические задачи, в частности 
продовольственной безопасности, государственных закупок, импортоза-
мещения. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
обусловлено необходимостью защиты социально-экономических интере-
сов личных подсобных хозяйств, что способствует повышению конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции, уровню занятости, уве-
личению доходов крестьянских хозяйств, а также улучшению социальной 
инфраструктуры села.

Достаточно эффективным для развития как кооперации, так и сельских 
территорий в целом станет органическое, натуральное, ландшафтное зем-
леделие. Несмотря на то что в основном это экстенсивное сельское хозяй-
ство, наша страна имеет некоторые преимущества здесь, обусловленные 
рядом очевидных факторов. Органическое сельское хозяйство – форма 
ведения сельского хозяйства, в которой происходит сознательная мини-
мизация или полный отказ от использования синтетических удобрений, 
пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, ГМО.

Напротив, для увеличения урожайности, обеспечения культурных рас-
тений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сор-
няками активнее применяется эффект севооборотов, органических удо-
брений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различных 
методов обработки почвы и т. п. Вступление России в ВТО повлекло за со-
бой уменьшение протекционистских возможностей по тарифной и нета-
рифной защите отечественных производителей. Поэтому органическое 
сельское хозяйство, экологическое ландшафтное земледелие позволяют 
предложить востребованный как на внешнем, так и на внутреннем рынке 
конкурентный продукт. В ближайшие 20 лет у России в силу неоспоримых 
конкурентных преимуществ, о которых было сказано ранее, есть реальная 
возможность претендовать на 10–12 % объема мирового производства ор-
ганических продуктов. И позиция России после вступления в ВТО должна 
исходить в том числе из интересов защиты этого экспортного потенциала 
национального сельского хозяйства.

Кооперация личных хозяйственных подворий способствует возро-
ждению ЛПХ как хозяина производства, реального собственника средств 
производства и произведенной им продукции. В районах, где работают 
мелкие фермерские хозяйства, должны работать и специалисты за счет 
областного бюджета: агроном, специалист по зоотехнии, ветеринарии. 
Их задачами будет предоставление фермерам необходимых консультаций, 
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а также строгий контроль над соблюдением технологии. В крупных торго-
вых сетях власть может помочь открывать специальные отделы фермерской 
органической еды. Таким образом, решаются сразу несколько задач: это со-
здание системы сбыта для местного фермерства, стимулирование развития 
животноводства в мелких и средних фермерских хозяйствах и, наконец, 
поддержка доходов сельчан.

Диверсификация деятельности малых форм хозяйствования
В условиях переходной экономики деятельность субъектов рынка при-

обретает качественные особенности. Опыт проведения рыночных реформ 
в России показывает, с одной стороны, динамизм и неустойчивость рыноч-
ной среды, с другой – отсутствие умения у сельскохозяйственных произво-
дителей принимать решения, адекватные рыночной ситуации.

Важнейшим мотивом перехода субъекта хозяйствования на путь ди-
версификации является снижение прибыльности его капитала, вложен-
ного в традиционное производство. Выбор направлений диверсификации 
в значительной степени зависит от финансового состояния и возможности 
развития организации в будущем.

Основной целью диверсификации, как правило, является обеспечение 
выживания организации, усиление ее конкурентоспособности и повыше-
ние прибыльности.

В сельской экономике диверсификация основана на передислокации 
ресурсов в новые виды сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
деятельности, где создаются новые возможности для лучшего использова-
ния рабочей силы, увеличения нормы прибыли домашних хозяйств и по-
вышения уровня жизни семей фермеров и крестьян. Однако результатами 
многочисленных исследований подтверждается, что в этом направлении 
узкими местами являются ограниченность человеческого ресурса относи-
тельно адаптации к новым концепциям и инструментам менеджмента, 
а также отсутствие политики преодоления юридических преград раз-
витию рыночных отношений и созданию благоприятных условий для 
появления новых видов небольших сельских предприятий.

Диверсификация сельскохозяйственного производства одновременно 
развивается в двух направлениях: первое – углубление переработки сель-
скохозяйственного сырья и доведение готовой продукции до конечного 
потребителя; второе – развитие высокоприбыльных производств, не свя-
занных с сельским хозяйством, что дает возможность покрывать убытки 
отраслей растениеводства и животноводства.
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Диверсификация хозяйственной деятельности является одним из на-
правлений повышения эффективности работы малых форм хозяйство-
вания, поскольку они как объект малого предпринимательства в отличие 
от крупных сельскохозяйственных коммерческих организаций достаточно 
подвижны в изменении специализации, перепрофилировании своего биз-
неса.

С целью диверсификации бизнеса малых форм хозяйствования необ-
ходимо:

1) изучить опыт организации бизнеса различных малых форм хозяй-
ствования в регионе (селе, районе, области);

2) выбрать наиболее перспективные и легко осуществимые виды про-
изводственной деятельности (т. е. бизнесов) применительно к зональным 
природно-климатическим и социально-экономическим условиям;

3) разработать возможные варианты развития новых бизнесов (или 
одного нового бизнеса) в хозяйстве, провести сравнительную оценку эф-
фективности осуществления каждого из них и выбрать наиболее прием-
лемый с точки зрения его эффективности;

4) разработать детальный инвестиционный проект развития нового 
вида хозяйственной деятельности (бизнеса);

5) организовать выполнение всех необходимых мероприятий (видов 
работ) по диверсификации нового (или новых) бизнеса в хозяйстве.

Можно отказаться от нового варианта диверсификации бизнеса в своем 
хозяйстве, если в регионе будут иметь место недостаточный спрос на пред-
лагаемый на выходе продукт либо чрезмерная экономическая, социальная, 
инфраструктурная или природоохранительная стоимость проекта по срав-
нению с запланированными к получению доходами. Проект диверсифика-
ции бизнеса также должен быть отвергнут, если масштабы нового бизнеса 
будут не соответствовать имеющимся организационным, экономическим 
или управленческим возможностям фермера либо будут иметь высокий 
риск по ходу его осуществления.

После отбора возможных для развития в малых формах хозяйствования 
видов бизнеса должна быть проведена сравнительная оценка эффективно-
сти их применения и осуществлен выбор наиболее приемлемого и доход-
ного вида бизнеса.

По наиболее приемлемому варианту бизнеса необходимо разработать 
инвестиционный проект с целью подготовки всех необходимых данных 
по его физическим, организационным и финансово-экономическим аспек-
там, стоимости, преимуществам и возможному риску. Для каждого проекта 
диверсификации бизнеса в малых формах хозяйствования должен осу-



253

4.4. Взаимосвязь объемных показателей производства сельскохозяйственной продукции...

ществляться поиск источников финансирования на приемлемых условиях 
и возможностей возврата кредита.

Наряду с сельскохозяйственным производством малые формы хозяй-
ствования могут заниматься различной несельскохозяйственной деятель-
ностью, которая дает им возможность получить дополнительный доход 
и сгладить сезонность сельскохозяйственного производства.

Опыт ФРГ, Финляндии подтверждает целесообразность и эффективность 
частичной диверсификации производственной деятельности, а именно 
организацию отдыха для горожан, желающих отдохнуть на природе при 
относительно небольших затратах. Это дает возможность более эффек-
тивно использовать рабочее время и получить дополнительную прибыль.

Таким образом, личные подсобные хозяйства можно считать такой фор-
мой организации сельского хозяйства, которая, несомненно, имеет право 
на существование в будущем, но при условии организации комплекса мер: 
организации закупок сельскохозяйственной продукции с возможностью 
для крестьян заключения контрактов под будущий урожай (продукцию) 
с гарантированной оплатой по согласованным ценам и частичным кре-
дитованием; организации обслуживания большей части полевых работ, 
удовлетворения иных потребностей личных подсобных хозяйств: поставка 
молодняка, ветеринарное обслуживание, искусственное осеменение, обе-
спечение доступности кредитов и финансовое обслуживание; организация 
маркетинговой службы для своевременной информации о конъюнктуре 
рынка; ведение контроля за соблюдением трудового законодательства, пре-
жде всего при использовании наемного труда.

4.4. Взаимосвязь объемных показателей  
производства сельскохозяйственной продукции  

и человеческого капитала

Роль труда в развитии экономических систем различного уровня зависит 
от различных факторов, определяющих особенности процессов формиро-
вания, воспроизводства и использования человека.

Существует ряд исследований, в которых доказывается взаимосвязь объ-
емных показателей производства сельскохозяйственной продукции и чело-
веческого капитала. В статье И. С. Кириченко отмечено, что «…практически 
прямая связь наблюдается при изменении численности доярок, скотников 
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и работников птицеводства при производстве соответствующих видов про-
дукции». Также в исследовании сделаны следующие выводы: «…рассчитав 
коэффициенты парной корреляции между отдельными категориями работ-
ников и изменениями в сферах производства, отметим, что прямая, едва ли 
не функциональная связь (r = 0,98) наблюдается между численностью доя-
рок и поголовьем коров и в паре „численность скотников КРС – поголовье 
КРС“. В остальных парах работников соответствующих категорий и по-
головья связь также является сильной, так как коэффициент корреляции  
от 0,7 до 0,9». Таким образом, если опираться на целевые показатели уве-
личения сельскохозяйственного производства, то необходимо принимать 
во внимание и необходимость увеличения занятых в данном секторе. В со-
ответствии с целевыми значениями Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, «ожидаемые конечные 
результаты реализации: увеличение производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году 
по  отношению к  2012  году на  24,8 процента, пищевых продуктов  – на   
32,5 процента». Аналогичный подход к оценке эффективности вложений 
в человеческий капитал прослеживается в работах G. S. Becker и М. М. Крит-
ского.

Исходя из приведенных выше положений необходимо выделить суще-
ственный признак человеческого капитала как возможность его исполь-
зования для получения дохода в качестве заработной платы или при само-
занятости. Этот признак позволяет использовать категории современного 
статистического наблюдения Российской Федерации для количественного 
анализа и построения исследовательских моделей в рамках настоящего 
исследования. Поскольку основной целью является определение эффектив-
ных путей сохранения человеческого капитала сельских территорий, то ис-
пользование показателей, характеризующих рабочую силу в полной мере, 
отвечает методологии исследования и исключает дискуссионные вопросы 
соотношения понятий «человеческий капитал» и «рабочая сила». Действи-
тельно, при постановке иных целей исследования (например, касающихся 
вопросов формирования человеческого капитала, его компетентностной 
составляющей) теоретическое соотношение понятий «человеческий капи-
тал» и «рабочая сила» было бы иным.

Определение теоретической зависимости количества и качества челове-
ческого капитала и роста экономических систем различного уровня позво-
ляет сделать вывод о необходимости сокращения потерь данного ресурса. 
В статье Л. В. Бондаренко отмечено, что «проблема качества человеческого 
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капитала, его соответствия инновационной модели развития наиболее 
остро проявляется в аграрном секторе, где дефицит квалифицированной 
и физически здоровой рабочей силы, способной к продуктивной занятости, 
стал одним из главных барьеров экономического роста. Об этом, в частно-
сти, ярко свидетельствует опыт регионов, где получили широкое развитие 
вертикальные хозяйственные формирования агрохолдингового типа».

Физические потери происходят по ряду биологических и социальных 
причин и предполагают полное либо частичное исключение из трудовых 
процессов. Вопросы определения суммы потерь человеческого капитала 
рассмотрены в работах Р. И. Капелюшникова, в которых выделены демо-
графические факторы, влияющие на стоимость и потери человеческого 
капитала. Аналогичный подход просматривается в прикладной работе 
З. И. Калугиной, которая делает вывод об обусловленности потерь челове-
ческого капитала «…низким качеством жизни, недостаточным уровнем об-
разования, низкой продолжительностью жизни, миграционным оттоком 
населения и гендерными асимметриями на рынке труда».

На наш взгляд, такой подход не в полной мере раскрывает сущность 
потерь человеческого капитала для последующего управления процесса-
ми их снижения. Причинно-следственные связи между обозначенными 
факторами и результатом существуют, но лежат вне зоны возможности 
корректировки.

Проблема сохранения человеческого капитала сельских территорий 
является ключевой для необходимого повышения объемов сельскохозяй-
ственной продукции, заявленного в программных документах. Данный 
вопрос освещен в работах следующих авторов. В статье В. Я. Фокина от-
мечено, что «фактор человеческого капитала превосходит по важности 
финансовый, производственный и информационный капитал и является 
главным в развитии сельских территорий». В статье В. В. Рау и др. указано, 
что «предприятия, переходящие на новые методы организации и ведения 
производства, использование современной техники, сталкиваются с не-
хваткой высококвалифицированных кадров». В статье В. С. Шмакова от-
мечено, что «именно человеческий фактор, человеческий капитал является 
основой современного этапа социально-экономического развития села». 
Приведем результаты исследования проблемы сохранения человеческого 
капитала в сельских территориях.

Территориальная динамика численности сельского населения неравно-
мерна, наибольшие потери человеческого капитала характерны для При-
волжского, Северо-Кавказского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов. В наименьшей степени сельское население сократилось в феде-
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ральных округах европейской части России, где сокращение сельского на-
селения за год составило около 3 %. В большинстве территорий основным 
фактором отрицательной динамики сельского населения является отрица-
тельный естественный прирост, для территорий Уральского, Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов основным фактором является от-
рицательный миграционный отток. Методологически исследование имен-
но вопросов сохранения позволяет нам поставить знак равенства между 
количественными характеристиками человеческого капитала и рабочей 
силы, поэтому рассмотрим человеческий капитал в сельских территориях 
с позиции изменения показателей занятости, учитываемых в статистиче-
ском наблюдении.

Из рис. 3 видно, что количество выбывшего из состава рабочей силы 
женского населения (157 000 человек) значительно превышает количество 
выбывших мужчин (153 000 человек). Такая же ситуация наблюдается при 
расчете относительных показателей: количество занятых и безработных 
мужчин, проживающих в сельской местности, в 2017 году сократилось  
на 1,8 и 0,8 % соответственно, тогда как среди женщин количество заня-
тых снизилось на 2,1 %, а безработных – выросло на 0,5 % по сравнению 
с 2016 годом.

Относительные колебания очевидны при рассмотрении структуры 
вышеперечисленных показателей (рис. 3). Уровень занятости сельского 
и городского населения в 2017 году значительно снизился по сравнению 
с 2016 годом и предшествующими годами, в частности, среди сельского на-
селения – на 7,0 пунктов, городского – на 5,9 пункта. В разрезе возрастных 
групп снижение уровня занятости сельского населения отмечено среди 
15–19-летних (на 1,4 пункта) и 50–59-летних (на 1,3 пункта), а наиболее зна-
чительный рост – в группе 30–39-летних. Полученные результаты позволя-
ют перейти к оценке потерь человеческого капитала сельских территорий. 
На рис. 4 приведены данные о потерях человеческого капитала в разрезе 
причин смертности городского и сельского населения.
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Р и с .  3 .  К о м п о н е н т ы  и з м е н е н и я  ч и с л е н н о с т и  
г о р о д с к о г о  и   с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я ,  2 0 1 1 – 2 0 1 8   г о д ы ,  т ы с .  ч е л .
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Р и с .  4 .  Р а б о ч а я  с и л а  в   с е л ь с к о й  м е с т н о с т и  в   в о з р а с т е  1 5 – 7 2   л е т

Основной причиной смерти как в городе, так и в сельских территориях 
являются болезни системы кровообращения, на втором месте среди при-
чин смерти – новообразования (14 % в 2018 году). В общей заболеваемости 
населения сельских территорий особо остро проявляются заболевания со-
циальной этиологии, такие как ВИЧ-инфекция, туберкулез, алкогольные 
и наркотические отравления. Социальная природа соответствует и боль-
шинству случаев смерти от внешних причин, на которые приходится 13 % 
смертей в сельских территориях.

Негативно характеризует социальную ситуацию и систему здравоохра-
нения в сельских территориях и уровень младенческой смертности, кото-
рый хотя и имеет тенденцию к снижению, неизменно остается выше, чем 
соответствующий показатель в городах. Разница между городом и селом 
в одном из важнейших показателей, характеризующих уровень развития 
здравоохранения, является существенной – на селе коэффициент младен-
ческой смертности в последние годы был выше на 20–40 %.

Очевиден рост психических заболеваний, растет количество алкоголь-
ных психозов, распространение алкоголизма и наркомании среди женщин 
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и подростков, соответственно растет и количество населения, исключенно-
го из активной трудовой деятельности по данным причинам. Для сельских 
территорий характерен рост инвалидизации населения, составляющий 
на текущий момент свыше 5 млн инвалидов.

Р и с .  5 .  У р о в е н ь  з а н я т о с т и  с е л ь с к о г о  и   г о р о д с к о г о  н а с е л е н и я  
п о   в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  2 0 1 1 – 2 0 1 7   г г. ,  %

Существенной характеристикой человеческого капитала сельских тер-
риторий является соотношение возрастных когорт, которое позволяет 
определить в структуре население трудоспособного возраста. Именно на-
селение трудоспособного возраста играет основную роль в производстве 
продукции и является наиболее приближенным по количественной оценке 
к человеческому капиталу сельских территорий. В таблице 8 представлена 
структура городского и сельского населения по возрастным и гендерным 
характеристикам.
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По данным таблицы 8 можно увидеть основную структурную особен-
ность населения сельских территорий, которое характеризуется повы-
шенными по сравнению с городским населением долями групп младше 
и старше трудоспособного возраста. Удельный вес жителей трудоспособ-
ного возраста имеет тенденцию к сокращению: в 2011 году этот показатель 
составлял 59,1 %, в 2017 году – 53,6 %. Такое же сокращение доли населения 
трудоспособного возраста наблюдается и в городской местности, но здесь 
показатель выше, чем в сельской: 62,3 % в 2011 году и 56,8 % 2018 году. Сель-
ская местность отличается от городских территорий более высоким удель-
ным весом населения младше трудоспособного возраста: 20,2 % в 2018 году 
против 18,0 % в городах. В последние годы доля молодого населения растет 
как на селе, так и в городе. Удельный вес пожилого населения (старше тру-
доспособного возраста) на селе немного выше, чем в городе (26,2 % на селе 
и 25,2 % в городе в 2018 году).

Такая ситуация приводит к повышенной нагрузке на население трудо-
способного возраста и соответствующее исключение части человеческого 
капитала на цели воспитания и ухода за представителями младших и стар-
ших возрастных когорт. На данном этапе можно предположить, что насе-
ление сельских территорий в большей мере, чем в городское, нуждается 
в социальных организациях, поддерживающих процессы здоровьесбере-
жения, ухода, присмотра. Организации такого рода позволят высвободить 
человеческий капитал для активного участия в процессах сельскохозяй-
ственного и иных производств.

Гендерный аспект анализа позволяет сделать вывод о  пониженной 
по сравнению с городом долей женского населения в трудоспособном воз-
расте (814 женщин на 1 000 мужчин против 946 женщин на 1000 мужчин 
в городе) и для села характерен пониженный удельный вес женщин в тру-
доспособном возрасте и значительный перевес в численности женщин 
пенсионного возраста (2153 женщин на 1 000 мужчин на селе против 2445 
в городе в 2018 году). Такая ситуация в совокупности с преимущественным 
выполнением функций по уходу и присмотру за младшей и старшей воз-
растными когортами именно женщинами свидетельствует о необходимо-
сти развития социальных организаций для высвобождения женщин для 
активного участия в процессах сельскохозяйственного и сопутствующих 
производств. На рис. 5 приведем сравнение демографической нагрузки 
на трудоспособное население в городах и сельских территориях.
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Р и с .  6 .  О с н о в н ы е  п р и ч и н ы  с м е р т н о с т и  г о р о д с к о г о  
и   с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я  в   2 0 1 1 – 2 0 1 8   г о д а х ,  %
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Т а б л и ц а  8
С т р у к т у р а  г о р о д с к о г о  и   с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я  п о   в о з р а с т у  и   п о л у

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сельское население
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе в возрасте:

моложе трудоспособного 18,8 19,0 19,3 19,6 19,9 20,0 20,2 20,2
трудоспособном 59,1 58,4 57,6 56,7 55,8 55,0 54,3 53,6
старше трудоспособного 22,1 22,6 23,1 23,7 24,3 25,0 25,5 26.2

Число женщин в расчете 
на 1000 мужчин

1093 1090 1087 1084 1081 1080 1077 1073

В том числе в возрасте:
моложе трудоспособного 953 953 952 951 951 950 950 949
трудоспособном 866 858 850 841 833 826 819 814
старше трудоспособного 2403 2377 2346 2322 2281 2247 2207 2153

Городское население
Все население 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе в возрасте:

моложе трудоспособного 15,4 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,0
трудоспособном 62,3 61,7 61,0 60,2 59,3 58,3 57,2 56,8
старше трудоспособного 22,3 22,7 23,1 23,5 23,9 24,4 24,8 25,2

Число женщин в расчете 
на 1 000 мужчин

1189 1188 1187 1186 1186 1187 1187 1186

В том числе в возрасте:
моложе трудоспособного 952 951 951 951 950 950 950 949
трудоспособном 972 968 963 958 954 951 948 946
старше трудоспособного 2595 2578 2560 2549 2519 2501 2479 2445

Данные рис. 7 объективно подтверждают увеличение нагрузки на лиц 
трудоспособного возраста, причем такая нагрузка выше в сельских терри-
ториях, 864 лиц нетрудоспособного возраста на 1 000 жителей трудоспособ-
ного возраста против 760 в городе.

Наибольшую долю в структуре недоиспользованного человеческого ка-
питала сельских территорий составляют безработные, в течение рассма-
триваемых периодов наблюдается тенденция к сокращению абсолютного 
количества безработных с сохранением удельного веса, превышающего 
50 % от общего количества. Порядка 25 % от исключенных из человеческого 
капитала сельских территорий относится к лицам, не желающим участво-
вать в трудовой деятельности, также порядка 25 % составляет категория лиц, 
не работающих в связи с перечнем социальных причин к которым относятся 
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инвалидность, трудная жизненная ситуация, алкоголизм, уход за членами се-
мьи. Данные для сравнительного анализа по составляющим третьей группы 
в разрезе городских и сельских поселений представлены на рис. 9.

Р и с .  7 .  Д е м о г р а ф и ч е с к а я  н а г р у з к а  
н а   н а с е л е н и е  т р у д о с п о с о б н о г о  в о з р а с т а ,  2 0 1 1 – 2 0 1 8   г о д ы

Как видно на рис. 9, принципиальным отличием в структуре исследо-
ванной совокупности является доля лиц, занимающихся уходом за членами 
семьи, в городских территориях данное значение находится в диапазоне 
от 9 до 16 %, в то же время в сельских территориях данный диапазон 40–
46 % от общего количества лиц, исключенных из человеческого капитала 
по причинам социального характера. Данные наблюдения подтверждаются 
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полученными ранее результатами о высокой демографической нагрузке 
на лиц трудоспособного возраста и меньшей доле работающих женщин 
в сельских территориях. Высокая демографическая нагрузка выступает 
в качестве причины, а низкая женская занятость – в качестве следствия 
сложившейся ситуации.

Р и с .  8 .  Н е д о и с п о л ь з о в а н н ы й  ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л 
с е л ь с к и х  т е р р и т о р и й

Существенный вопрос исследования предполагает определение ка-
чественных параметров лиц, исключенных из  человеческого капитала 
по причинам социального характера.

Подводя итоги, можно констатировать исключение из состава работаю-
щих существенной части сельского населения, что в соответствии с теори-
ей человеческого капитала сказывается на темпах экономического роста. 
К основным причинам сложившейся ситуации можно отнести:

 – естественную убыль населения. Исследование общей заболеваемо-
сти населения сельских территорий показывает, что особо остро проявля-
ются заболевания социальной этиологии, такие как ВИЧ-инфекция, ту-
беркулез, алкогольные и наркотические отравления. Социальная природа 
соответствует и большинству случаев смерти от внешних причин, на ко-
торые приходится 13 % смертей в сельских территориях;

 – соотношение возрастных когорт, которое позволяет определить вы-
сокую демографическую нагрузку на население трудоспособного возраста;
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 – исключение из трудовых процессов порядка 25 % лиц, не работающих 
в связи с перечнем социальных причин, к которым относятся инвалидность, 
трудная жизненная ситуация, алкоголизм, уход за членами семьи.

Данные выводы позволяют обозначить актуальность исследования те-
оретической базы создания моделей сохранения человеческого капитала 
сельских территорий для преодоления выявленных проблем.

Р и с .  9 .  Л и ц а  в   т р у д о с п о с о б н о м  в о з р а с т е ,  
и с к л ю ч е н н ы е  и з   ч е л о в е ч е с к о г о  к а п и т а л а  

п о   п р и ч и н а м  с о ц и а л ь н о г о  х а р а к т е р а ,  2 0 1 1 – 2 0 1 7   г о д о в ,  %
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Особенностью рыночной системы хозяйствования является многообразие 
используемых форм предпринимательской деятельности. Действующее за-
конодательство предполагает свободный выбор гражданами, изъявивши-
ми намерение заниматься предпринимательством, наиболее подходящей 
для них организационно-правовой формы, предусмотренной действую-
щим законодательством.

Ввиду многогранности производственных процессов и многообразия 
видов предпринимательской деятельности ее формы принято классифици-
ровать по определенным признакам. Наиболее часто используются следу-
ющие классификации форм предпринимательской деятельности: по видам 
собственности и характеру ее использования: частные, государственные, 
акционерные, кооперативные, смешанные.

Для современной экономики стало характерным сочетание различных 
по масштабам производства предприятий – крупных, средних, малых.

Малое предпринимательство как специфичная сфера деятельности име-
ет многоцелевое назначение. Среди основных функций, которые оно вы-
полняет, можно отметить организацию видов деятельности и производств 
в тех условиях, где крупное производство неэффективно либо не может 
использовать определенные виды ресурсов. В сельской местности особен-
но много таких вариантов – от развития народных ремесел, служб быта 
до организации производства товаров массового ассортимента; создание 
рабочих мест для возможно большего числа местных жителей, с чем в сель-
ской местности всегда существовала проблема; формирование класса пред-
принимателей в сельской местности, приобщение возможно большего 
числа жителей к экономически активной деятельности, развитие у них 
способностей к умелому хозяйствованию.

В сельской местности в силу отмеченных выше особенностей малое 
предпринимательство имеет исключительно важное значение и более бла-
гоприятные возможности для своего развития.

К индивидуальным формам деятельности населения относятся кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садово- 
огородные (дачные) коллективы. Названные формы отнесены к индиви-
дуальным потому, что субъектом права от их имени выступает отдельный 
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гражданин, несмотря на то что в конкретных названных хозяйствующих 
субъектах может быть несколько членов, а сам субъект функционирует 
в виде организации. Например, в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
может быть несколько членов, но интересы хозяйства представляет один 
из них – обычно глава хозяйства.

По действующему российскому законодательству из названных форм 
деятельности населения только крестьянское (фермерское) хозяйство от-
несено к предпринимательской деятельности. Другие из названных форм 
предпринимательскими не считаются.

Среди различных типов фермерских хозяйств в настоящее время наи-
более распространены семейные. В мировой практике они рассматрива-
ются как эффективная форма свободного предпринимательства в аграр-
ном секторе, основанная на частной собственности на землю (возможна 
аренда) и другие средства производства и преимущественно личном труде 
их членов. В классическом варианте семейного хозяйства используется 
весь трудовой потенциал семьи, включая пенсионеров и подростков в меру 
их возможностей.

Наряду с семейными известны также совместные крестьянские хозяй-
ства, создаваемые по соглашению между их владельцами. В результате объ-
единения имеющихся ресурсов (земли, техники, рабочей силы) партнеры 
по совместной деятельности в более короткие сроки могут создать доста-
точно крупные производственные мощности и получить более высокий до-
ход. Распределение доходов производится пропорционально вложенному 
труду и капиталу, согласно заключенному между партнерами соглашению.

Совместные крестьянские хозяйства менее устойчивы по сравнению 
с семейными. Нередко они вновь разделяются на семейные хозяйства либо 
реорганизуются в сельскохозяйственные кооперативы или ассоциации.

В кризисных условиях, характерных для российского АПК, большинство 
фермерских хозяйств может выжить и нормально функционировать только 
на основе кооперации. Это эффективный способ сотрудничества физиче-
ских и юридических лиц с целью реализации своих интересов.

Законодательством предусмотрены две формы кооперативов – произ-
водственный и потребительский (обслуживающий). При этом производ-
ственный кооператив отнесен к коммерческим организациям, а потреби-
тельский – к некоммерческим.

Личные подсобные (приусадебные) хозяйства населения исторически 
являются в России непременным атрибутом существования семей, про-
живающих в сельской местности, независимо от финансового состояния, 
занятости их членов в организациях и других обстоятельств.



269

Заключение

По традиции подсобные хозяйства населения имеют потребительский 
характер, т. е. работают в основном для удовлетворения собственных по-
требностей. Но переход к рыночным отношениям открыл возможность для 
роста их товарности. Это обусловлено в основном двумя обстоятельства-
ми: во-первых, открывшимися возможностями расширения земельных 
участков за счет «добавления» из своей земельной доли, а также аренды 
и покупки, равно как и приобретения в собственность машин и обору-
дования; во-вторых, ухудшившейся в связи с реорганизацией колхозов 
и совхозов ситуацией с получением доходов от работы в общественном 
производстве и, как следствие, необходимостью зарабатывания средств 
к существованию семьи.

В советский период проводилась политика постепенного снижения 
роли этой формы деятельности и времени занятости в ней населения. В пе-
реходный период к рыночной экономике в связи с названными причина-
ми роль личных подсобных хозяйств заметно возросла. Фактически они 
превратились в ведущий сектор сельской аграрной экономики. В связи 
с этим при планировании сельского развития на первый план выдвигается 
задача их модернизации, придания им новых функций, например, таких 
как участие в развитии гостиничного туризма, бытового обслуживания, 
в воспитании детей дошкольного возраста.

С принятием в 2003 году Федерального закона «О личном подсобном 
хозяйстве» эта форма деятельности граждан приобрела официальный пра-
вовой статус по аналогии с другими формами хозяйствования. В новых 
условиях меняется и сущность приусадебного хозяйства – из подсобного 
оно превращается в один из видов деятельности, который в зависимости 
от ситуации может быть как подсобным, так и главным по роли в форми-
ровании доходов семьи. В настоящее время личное подсобное хозяйство 
стало главным источником средств для выживания большей части сельских 
жителей.

В соответствии с законом личное подсобное хозяйство считается фор-
мой непредпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также ее реализации. На него распро-
страняются меры государственной поддержки, предусмотренные законо-
дательством для сельскохозяйственных товаропроизводителей и осущест-
вляемые за счет федерального, региональных и местных бюджетов.

В процессе реформирования АПК появились вертикально-интегриро-
ванные структуры – агрохолдинги. Они не являются особой организацион-
но-правовой формой. В основе их возникновения лежит объективная пред-
расположенность экономических субъектов в АПК к интеграции и кон-
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центрации. Дополнительными факторами стали чрезвычайное усиление 
монополизации отдельных отраслей и видов деятельности и усложнение 
процесса инвестирования предпринимательской деятельности, особенно 
в сельской местности.

Таким образом, существование различных организационно-правовых 
форм хозяйствования, как показала мировая практика, – важнейшая пред-
посылка для эффективного функционирования рыночной экономики.

Современную ситуацию в АПК можно охарактеризовать как весьма про-
тиворечивую. С одной стороны, происходят спад сельскохозяйственного 
производства, разрушение производственного потенциала сельскохозяй-
ственных организаций. С другой стороны, есть много примеров удачного 
поиска форм и методов приспособления даже к современным, чрезвычайно 
жестким условиям хозяйствования.

Изучение исторических аспектов развития предпринимательства 
в аграрной сфере России свидетельствует о том, что истоки отечественного 
аграрного предпринимательства были во многом связаны с переплетением 
географических, экономических и политических факторов.

В работе выявлены место и роль правового обеспечения как элемен-
та организационно-экономического механизма предпринимательской 
деятельности в АПК, указывающие на то, что одним из основных звеньев 
в снабжающей компоненте хозяйственного механизма предприятия явля-
ется правовое обеспечение, которое позволяет организовать и вести свою 
производственную деятельность в рамках действующего законодательства 
РФ. Оно включает большую совокупность различных нормативно-пра-
вовых актов и затрагивает все аспекты производственно-экономической 
деятельности предприятий, разрабатывается и действует на общегосудар-
ственном уровне.

При разработке новых законов и законодательных актов необходимо 
квалифицированно прорабатывать механизм их реализации, предусмот-
реть усиление экономической, административной и служебной ответ-
ственности юридических и физических лиц за нарушение правовых актов 
по отношению к сельским товаропроизводителям.

Экономическая и финансовая оценка деятельности предприниматель-
ских структур в аграрной сфере АПК показала, что за период реформ прои-
зошли принципиальные изменения в обеспеченности отрасли трудовыми 
и материальными ресурсами, носившие в основном негативный характер. 
Все это вместе взятое определило динамику и тенденции производства 
и  эффективности функционирования предпринимательских структур 
на селе.
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