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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Н. А. Алимарданова, Н. Б. Фатеева, С. В. Петрякова, С. В. Радионова
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Аннотация. Мотивация в агропромышленном комплексе – чрезвычайно сложный процесс, который направлен на привлечение 
новых высококвалифицированных работников, удержание высококвалифицированных специалистов в организациях сельского 
хозяйства, минимизацию текучести кадров, развитие у работников стремления к совершенствованию знаний и профессиональных 
навыков.

К лючевые слова: агропромышленной комплекс, сельское хозяйство, мотивация труда.

Введение
Проблема мотивации, безусловно, актуальна для любой жизни общества, но особую значимость 

приобретает в тех отраслях, для которых характерен комплекс острых проблем: такие отрасли вполне 
можно отнести к агропромышленному комплексу.

Целью статьи является комплексное исследование специфики и проблем мотивации труда сотруд-
ников агропромышленного комплекса и на основании данных особенностей мотивации представлены 
рекомендации по разработке системы мотивации в сельском хозяйстве. Главной задачей при написании 
статьи является анализ особенностей мотивации персонала в агропромышленного комплекса и пути 
решения проблем.

Материалы и методы
При написании статьи использованы методы анализа и наблюдения за мотивацией работников, 

а также изучение разнообразных источников информации.

Результаты исследования
Эффективная деятельность и эффективное формирование каждой организации, в том числе и в агро-

промышленном комплексе, невозможны без заинтересованности всего персонала в получении желаемых 
результатов, а также функциональной вовлеченности работников в производственный процесс.

Первое место в преставлении мотивации занимает представление «мотив». Мотив – это то, что от-
ражается в сознании человека, активизирует его к деятельности, направляя на выполнение заданной 
потребности. Мотив – это осознанная человеком потребность действовать, то что инициирует его к де-
ятельности, направляя на выполнение заданной потребности.

«Мотивированные работники, испытывая и осознавая неудовлетворенную потребность, пребывают 
в состоянии напряжения и, чтобы уменьшить его, проявляют деятельностную активность, т. е. занимают-
ся некоторой деятельностью и выполняют определенные действия. Чем выше напряжение, тем больше 
сил нужно потратить на деятельность, чтобы снизить его. Следовательно, наблюдая сотрудников, всецело 
поглощенных  какой-либо деятельностью, можно предположить, что ими движет желание достичь некой 
важной для них цели». [1, с. 21]

«Многогранность понятия мотивации предопределяет разносторонний подход к использованию это-
го термина разными авторами, концепциями, направлениями. Под мотивацией понимается комплекс 
внутренних и внешних факторов, которые определяют поведение человека; мотивацию рассматривают 
как комплекс мотивов субъекта; как напряжение, которое вызывает активность живого существа; как 
процесс, который формирует определенное поведение человека. Обобщив множество определений, 
можно выделить две позиции:

1) мотивация как процесс (внешний или внутренний) побуждения к деятельности, связанный с це-
леполаганием отдельного субъекта, группы и организации;

2) мотивация как целостная система внутренних факторов, которые определяют направленную ак-
тивность организма, формируют определенное поведение субъекта. В структуру мотивации как системы 
входят потребности, цели, мотивы, интересы». [2, с. 23]

Далее перейдем непосредственно к анализу особенностей и проблем мотивации работников в агро-
промышленном комплексе.

В настоящее время агропромышленный комплекс является преимущественно незащищенной об-
ластью сегодняшней экономики. Даже для успешных организаций агропромышленного комплекса 
возможны таковые трудности как нехватка грамотных кадров, невысокий уровень заработной платы 
работников, изношенность ключевых производственных фондов. В таких условиях трудности мотивации 
в АПК приобретают особенную значимость и важность. Но чтобы благополучно решать вопрос мотива-
ции в АПК, нужно располагать надежными сведениями о специфике подходов к мотивации работников 
агропромышленного комплекса.
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Выделим особенности мотивации работников агропромышленного комплекса:
1. Сезонность труда, подразумевающая временной разрыв между производственным процессом 

и достижением результата от работы, что затрудняет процесс мотивации работников в АПК.
2. Результаты труда в сельском хозяйстве напрямую зависят от метеорологических и климатических 

условий данного региона, что приводит к снижению мотивирующей роли работодателя из-за повыше-
ния риска неполучения ожидаемого дохода.

3. Тяжелые условия труда вызывают дефицит кадров, поэтому в агропромышленном комплексе про-
блема «удержания кадров» имеет первостепенное значение.

Таким образом, мотивация работников в агропромышленном комплексе отличается от мотивации 
работников, занятых в другой сфере деятельности. Здесь у работодателя нет набора мотивационных 
рычагов и влияние окружающих несколько ограничено.

Для решения некоторых проблем, связанных с привлечением и мотивацией работников сельского 
хозяйства, введена в действие программа – «Молодой специалист на селе», которая определяет своей 
целью возвращение молодежи в село.

Причины, по которым молодежь отказывается работать в сельской местности очевидны: невысокий 
уровень жизни, небольшие зарплаты, отсутствие благоустроенного жилья. В связи с этим на селе фор-
мируются федеральные программы, заключающиеся в выплате субсидий и молодым специалистам, 
обеспечении благоустроенным жильем.

Данная программа, как средство мотивации работников, предоставляет специалистам сельского 
хозяйства достаточно большое количество различных преимуществ и привилегий.

Одним из основных критериев данной программы, безусловно, представляется вероятность предо-
ставления молодым специалистам льготных жилищных условий. Данная привилегия является действи-
тельно существенной и заманчивой для молодых семей и специалистов на селе.

Однако агропромышленный комплекс представляется одной из ключевых областей. Следовательно, 
вопросы мотивации в сфере сельского хозяйства вызывают отдельного рассмотрения, так как специфика 
организаций требует доработки существующих методов.

Выводы
Таким образом, мотивация в агропромышленном комплексе представляет собой чрезвычайно слож-

ный процесс, который направлен на: привлечение новых высококвалифицированных работников; удер-
жание и удержание высококвалифицированных специалистов на предприятиях агропромышленного 
комплекса; минимизации текучести кадров и стабилизация рабочей силы; развитие персонала, в том 
числе руководителей, стремление к совершенствованию профессиональных знаний и навыков.

Для решения проблем мотивации работников агропромышленного комплекса построение систем 
мотивации должно базироваться на принципах комплексности, согласованности и последовательности 
предпринимаемых шагов.
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ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
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Аннотация. Агропромышленный комплекс является одним из важнейших секторов национальной экономики страны, функцио-
нирование которого является решающим условием обеспечения продовольственной безопасности РФ, направленный на развитие 
социально- экономических отношений. Государство обязано принимать всевозможные меры эффективной модернизации этой 
сферы.

К лючевые слова: АПК, сельское хозяйство, государственное регулирование экономики.

Введение
Государственное регулирование агропромышленного комплекса и отдельных ее частей является важ-

ным механизмом в построении структуры экономики региона и страны в целом, имеющего разные цели 
смотря какая процедура при этом использована. Агропромышленный комплекс на самом деле является 
очень сильным и эффективным объектом развития экономики.

Цель. Необходимость государственного регулирования эффективного развития агропромышленного 
комплекса в условиях цифрового развития предопределило цель исследования.

Задачи. Задачи исследования заключаются в том, чтобы выявить современные проблемы функцио-
нирования АПК и обосновать необходимость государственного регулирования.

Материалы и методы
Информационной базой послужили работы зарубежных и отечественных ученых, а также данные 

Росстата. Теоретической и методологической базой исследования стали работы, отражающие влияние 
углеродного следа на зерновое производство. В работе использованы сравнительно- описательный, ста-
тистический методы, метод пространственного анализа, также использовались абстрактно- логический, 
экономико- статистический и графический методы.

Результаты исследования
Современное состояние АПК России оставляет желать лучшего; все те же проблемы, которые пресле-

довали на протяжении многих лет, особо не изменили своей сущности. Эти проблемы не дают эффек-
тивно и планомерно развиваться.

Во-первых, сельскохозяйственная техника и перерабатывающая отрасль плохо обеспечены [1, 6, 10]. 
Данную проблему изнутри можно увидеть во многих сельских населенных пунктах. Исходя из своих 
наблюдений, в Агрызском районе, который расположен на самой северной части Республики Татарстан, 
можно сказать, что почти вся сельхоз техника устаревшего вида. Для начала начнем с того, что в прин-
ципе в районе сельское хозяйство не развито. Единственный период, когда в селе можно увидеть новые 
техники сельскохозяйственного предназначения, это посев и уборка урожая. В число таких техник входит 
комбайны типа Versatile, New Holland, Foton, Tucano и NOVA, снабженные новыми технологическими 
жатками, ротором, барабанным молотильным устройством, кондиционером и другими устройствами; 
Камазы КДМ, тогда как раньше можно было лишь наблюдать как Нивы, СК, Дон, Енисей и другие ма-
шины трудились на полях. Основная причина, почему сельские поселения обеспечены такой техникой, 
на наш взгляд это средства, вложенные в Республику Татарстан для повышения показателей. Если прийти 
в другие регионы, то население даже не знает о данных современных марках. Российский рынок сель-
скохозяйственных машин на самом деле не беден, им просто не выгодно предоставлять технику в тот 
или иной регион, который особо не покрывает расходы на ГСМ и эксплуатацию. В декабре 2012 года было 
принято постановление № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники» (впоследствии принявший множество редакций), согласно которому 
государство материально поддерживает российских производителей сельскохозяйственной техники, 
при этом в качестве участников рассматриваются те, которые зарегистрированы на территории нашей 
страны более трех лет и имеют полный цикл производства, а также продукции, производящиеся в обла-
сти дилерства или сервиса более чем в 40 субъектах страны [12]. Для сравнения в 2013 году таких произво-
дителей было лишь 16 по всей России, в 2018 году стало около 75, а в 2021 году количество превысило 100. 
В 2020 году экспорт российской сельхозтехники составил около 16 млрд руб лей. Экспорт производился 
в 38 стран, больше всего в страны СНГ, далее ЕС, Африка и Ближний Восток. В денежном выражении 
экспорт вырос во много раз. Рынок продаж российской сельхозтехники в 2020 году занял пятую часть 
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мирового рынка. Этот показатель говорит о том, что рынку выгоднее продать нежели обеспечивать плохо 
развитые регионы [2–5, 7–9].

Во-вторых, сектор АПК имеет слабую защиту по сравнению с другими отраслями. Отечественное 
производство уступает иностранным производителям, которое привело к проблеме сбыта, снижению 
доли производителей сельхоз продукции в розничной цене другого продукта. Государство не регулирует 
цены на продукцию, происходит искусственное ценообразовании, выраженное в снижении удельного 
веса выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в оптовых и розничных ценах на продо-
вольственные товары, производимые из сельскохозяйственного сырья; диспропорциями в самом сель-
ском хозяйстве, обусловленными действиями как внешних факторов, так и снижением эффективности 
сельскохозяйственного производства. Эту проблему возможно решить разработкой мер по оптимизации 
ценовых соотношений между продукцией сельского хозяйства и других отраслей экономики в целях 
реализации мер по снабжению рынка агропроизводства рентабельностью и необходимой продукцией, 
сырьем [13, 16–18].

В-третьих, проблемой всегда была слабая социально развитые села, деревни, поселки, которые на се-
годняшний день практически не имеют никакого развития. Села с каждым годом теряют свою живучесть, 
население стремится в большие города или хотя бы в те места, где имеются источники постоянного дохо-
да. Деревни в прямом смысле погибают. Аграрный сектор всегда и во все времена была успешна только 
тогда, когда сельское хозяйство составляло большую часть производства основного сырья страны. Почему 
раньше доля занятых в сельской местности была больше? В каждом селе были колхоз и совхоз – коллек-
тивные хозяйства, где еще наши родители, бабушки, дедушки трудились в сельском хозяйстве опреде-
ленной местности на благо развития региона, местности, страны [11]. Разрушение колхозов приходится 
на 80–90-е годы прошлого века, когда так называемые «реформаторы» не одобряли устои социализма 
и оценивая сельское хозяйство как регрессирующий путь экономики в последствии добились полного их 
разрушения, хотя колхозно- совхозная система была очень эффективной. Возможно сельское хозяйство 
тогда и не имело цели сделать побольше прибыли, а скорее производить продукты для удовлетворения 
нужд общества. Так как в те времена еще не были развиты автоматизированные технологии, новшества 
в сфере сельского хозяйства, каждый человек трудился вручную, например, в связи с тем, что раньше 
площадей обрабатываемых полей, земель было больше, многим молодым людям, а то и женщинам 
приходилось выходить посменно, по несколько человек [14, 15]. В то время население не имело больше 
другого источника дохода как работать во благо сельского хозяйства. Сельская местность всегда являлась 
и будет являться главным местом функционирования всего агропромышленного комплекса. Мне и по сей 
день трудно понять, почему государство, зная, что сельхозпроизводство очень прибыльный, натуральный 
и полезный механизм, выбрал другой путь развития.

Выводы
Таким образом, АПК России переживает не лучшие годы в истории экономики, но имеет большие 

шансы трансформации в сельском хозяйстве под контролем государства. Реализация всех задач и страте-
гий развития полностью в руках правительства, ведь оно обеспечивает всеми необходимыми ресурсами 
и финансами. Меры и методы поддержки государства должны способствовать прогрессу АПК и дости-
жению желаемых результатов в приоритетных направлениях развития экономики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. Среди трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных исследованию природы и сущности муниципального 
управления, особый интерес представляют статьи, раскрывающие методики оценки эффективности деятельности местной власти. 
В статье представлены методологические основы интерпретации значений показателей эффективности деятельности местной 
власти – важнейшего критерия для определения уровня благосостояния населения. Анализ значений показателей эффективности 
основан на определении степени доминирования достигнутых значений над усредненными преобразованными значениями. 
Авторская методика позволяет количественно измерить уровень административной рациональности органов местного самоу-
правления муниципальных образований. Предложен механизм преобразования значений показателей в виде коэффициентов 
(доминирования, достижения), элементов и интегральных значений эффективности. Систематизированы преобразованные зна-
чения показателей по элементам эффективности в разрезе двух компонентов: экономического (активы, бюджет, заработная плата 
работников) и социального (транспортная доступность, земля, население, жилье, ЖКХ). Сопоставление полученных интегральных 
значений определило эффективно управляемые органами местного самоуправления муниципальные образования. Ценность 
проведенного исследования заключается в оценке состояния управления, формирования уровня эффективности в муниципальных 
образованиях для принятия управленческих решений.

К лючевые слова: методология, оценка, коэффициент доминирования, коэффициент достижения, элемент эффективности, компо-
нент эффективности, интегральное значение эффективности, уровень эффективности, муниципальное образование, устойчивое 
развитие, региональная власть.

Введение
Результативность функционирования органов местного самоуправления (ОМС) играет важную роль 

в жизни населения. Экономический и социальный потенциал муниципальных образований (МО) – 
муниципальных районов (МР) и городских округов (ГО) субъекта Федерации – Свердловской области – 
отражает уровень их социально- экономического развития – ключевого компонента устойчивости тер-
ритории, консолидирующего все стороны жизни местного населения. Это, по мнению автора, является 
следствием эффективной деятельности ОМС, т. к. прослеживается тесная взаимосвязь между результа-
тами деятельности органов власти на местах и достигнутым уровнем развития территории (в частности, 
ее инфраструктуры), уровнем жизни населения, его благополучия и лояльности к власти. Актуальность 
приобретает оценка эффективности деятельности (ОЭД) ОМС МО, достоверно отражающая текущее 
состояние при условии адекватности входных параметров – значений рассматриваемых показателей.

Цель исследования заключается в формировании методологии оценки, интерпретации показателей, 
позволяющей комплексно определить достигнутый уровень эффективности деятельности (УЭД) местного 
самоуправления (МС).

Задачи исследования: группировка показателей ОЭД ОМС МО по типологическим признакам, объеди-
нение их в составе элементов и компонентов эффективности; разработка алгоритма расчета коэффици-
ентов (доминирования, достижения), элементов и интегральных значений эффективности; определение 
эффективно управляемых МО Свердловской области.

Обзор литературы
В трудах исследуются природа и сущность муниципального управления, его эффективность:

 – развитие институтов муниципальной демократии обеспечивает тесную связь выборных органов 
и должностных лиц МС с населением, их подконтрольность населению [1, с. 306];

 – дефицит властных полномочий органов местного самоуправления делает их малопривлекатель-
ными для населения в смысле участия в их формировании и деятельности [2, с. 17];

 – повышение эффективности – управляемый и планируемый процесс, основанный на стратегиче-
ском видении развития МО, прогнозировании тенденций развития и собственных возможностей, по-
следовательной разработке программ [3, с. 48];

 – оценка эффективности базируется на трех основных уровнях показателей: первичных, сводных 
и интегральных индикаторах [4, с. 4].

Проблема устойчивого развития сельских территорий достаточно популярна в научных трудах оте-
чественных экономистов- управленцев. Исследования, включающие такие направления изучения, как 
пространственное развитие, стратегическое планирование территории и социально- экономическое 
развитие, актуальны на фоне уникального широтно- континентального расположения страны и нерав-
номерного распределения ее ресурсов [5–6].

Понятие устойчивое развитие интегрирует в себе все стороны жизни населения и нередко связыва-
ется с терминами уровень результативности и УЭД ОМС [7]. Общепринятым определением устойчивого 
развития является следующее: «стабильный процесс конструктивного регулирования, обеспечивающий 
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комплексную социо- эколого-экономическую сбалансированность на длительный период времени». Кри-
терии и показатели уровня устойчивого развития территориальных образований коррелируют с уровнем 
качества жизни населения, его обеспеченностью благами [8, с. 551]. Считается, что рациональное управ-
ление устойчивым развитием достигается эффективным использованием имеющихся ресурсов органами 
власти, созданием точек роста, собственной дееспособной экономической базы [9, с. 35].

МР наравне с ГО являются МО второго уровня. Важными направлениями решения проблем органами 
местной власти в рамках устойчивого развития МО являются: демографическая обстановка, жилищные 
условия, доходы населения, социальная поддержка. От эффективности осуществляемой деятельности 
муниципальной власти зависит степень разрешения данных проблем, перспективы достижения высоких 
результатов, характеризующих развитие территории.

Необходимость оценки деятельности ОМС в России была описана в ст. 18.1 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [10]. Методика ОЭД ОМС в России 
была регламентирована Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607, закрепившим механизм 
этой оценки, контроль и систему вознаграждений МО, должностные лица которых добились высоких 
показателей [11], а затем скорректирована Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 
[12]. На уровне субъектов Федерации исполнительная власть издает распоряжения во исполнение поло-
жений вышестоящих нормативных актов. В частности, на территории Свердловской области действует 
Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного 
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области», согласно которому ответственным должностным лицам необходимо осуществлять 
анализ достигнутых значений показателей эффективности и направлять информацию в Министерство 
экономики Свердловской области для формирования сводного доклада муниципальных образований [13].

Очевидно, что показатели, включенные в вышеназванный перечень, нельзя считать собственно 
показателями эффективности деятельности ОМС, поскольку они представляют собой скорее пока-
затели современного состояния, деятельности органов местной власти либо показатели социально- 
экономического развития территории.

В настоящей статье автор опирается на исследование [14], и применяет авторский алгоритм ОЭД ОМС 
[15, с. 508]. По мнению автора, оценка и интерпретация значений показателей эффективности деятель-
ности ОМС будет способствовать формированию прозрачной картины текущего состояния управления. 
При этом коэффициенты (доминирования и достижения) следует интерпретировать как преобладание 
достигнутого значения над средним преобразованным значением: чем выше уровень достигнутой эф-
фективности, тем выше будут эти значения.

Материалы и методы
Предложения основаны на математической логике. В основе методологии лежит идея (метод) ОЭД 

местной власти посредством сопоставления значений показателей эффективности деятельности по МО 
субъектов Федерации.

Представим алгоритм ОЭД ОМС в соответствии с [16, с. 21].
Значения показателей эффективности деятельности представлены в виде абсолютных значений (руб., 

га, м2, человек, кВт·ч, Гкал, м3) и относительных (в  %). Начальный этап анализа – преобразование исход-
ных значений показателей в коэффициентный вид посредством инструментов перевода:

коэффициент доминирования (ki) – для абсолютных значений показателя:

 (1)
где xi – значение показателя;

 – среднее значение показателя;
i – порядковый номер показателя, i ∈ (1; n), n – общее число показателей;
– коэффициент достижения (kдi) – для относительных значений показателя:

 (2)
где yi – достигнутое значение показателя, %;

 – среднее достигнутое значение показателя, %.
Коэффициенты доминирования и достижения приобретают особый смысл при значениях выше 1, 

что интерпретируется как преобладание фактически достигнутого значения показателя над средним 
достигнутым значением показателя. Чем ближе yi к 100, тем сильнее kдi  стремится к бесконечности – его 
значения растут нелинейно, с геометрической скоростью.

Значения элемента (mf) эффективности – среднее арифметическое от ki и kдi, входящих в состав эле-
мента:

 (3)



13

где f – номер элемента, f ∈ (1; w), w – число элементов, причем w ≤ n;

,– -ое значение коэффициента, входящего в элемент mf ;

lf – число коэффициентов, входящих в элемент mf ;
j – номер коэффициента, j ∈ (1; l f);

.

Интегральное значение (Ir ) эффективности – среднее геометрическое значений mf:

 (4)
где r – порядковый номер МО, r ∈ (1; g), g – общее число МО.

Далее, сопоставив значения Ir и , определим уровень (Ur ) эффективности управления муниципаль-
ной властью территориальным образованием:

 (5)

где  – среднее интегральное значение эффективности.
Автор исследовал показатели ОЭД ОМС из рекомендуемого перечня. Общее число показателей (n) 

для анализа – 29. Они объединены в составе 8 (w) элементов (m): первые 3 формируют экономический 
компонент и оставшиеся 5 – социальный.

Преобразованные значения показателей для ОЭД ОМС МО Свердловской области (были взяты значе-
ния за 2021 г.) [17] систематизированы по элементам эффективности в разрезе следующих компонентов:

1. Экономический компонент (10 показателей):
1.1. активы (a), 2 относительных и 1 абсолютный показатель;
1.2. бюджет (b), 1 относительный и 1 абсолютный показатель;
1.3. заработная плата работников (z), 5 абсолютных показателей;
2. Социальный компонент (17 показателей): 
2.1. транспортная доступность (t), 2 относительных показателя;
2.2. земля (e), 2 абсолютных показателя;
2.3. население (c), 1 абсолютный и 1 относительный показатель;
2.4. жилье (h), 2 абсолютных и 1 относительный показатель;
2.5. ЖКХ (s), 8 абсолютных показателей:
2.5.1. в многоквартирных домах, 4 показателя;
2.5.2. муниципальными бюджетными учреждениями, 4 показателя.

Результаты исследования
Преобразованные значения показателей для ОЭД ОМС МО Свердловской области, с населением более 

60 тыс. человек, сгруппированы по элементам, представленным в таблице 1.
Т а б л и ц а  1

З н а ч е н и я  э л е м е н т о в  m  д л я  а н а л и з а

Муниципальные образования Свердловской области
Элементы эффективности

a b z t e c h s

асбестовский ГО 0,18 1,00 0,95 7,16 0,10 30,00 0,80 1,15

Березовский ГО 2,12 1,13 1,01 0,69 2,52 30,02 1,18 1,00

ГО Верхняя Пышма 4,41 0,67 1,12 0,45 1,14 0,59 1,12 0,90

МО «город Екатеринбург» 2,99 2,36 1,23 1,73 0,36 4,08 0,86 0,82

город Каменск- Уральский 9,78 0,82 1,00 2,27 0,28 30,22 0,53 0,64

ГО Краснотурьинск 8,71 0,96 0,92 0,58 0,89 0,45 0,54 0,73

город Нижний Тагил 1,43 0,72 1,00 1,95 0,22 1,00 2,15 0,99

ГО Ревда 8,92 2,18 0,93 1,97 0,61 30,17 0,97 1,40

Полевской ГО 0,64 0,88 0,95 0,59 0,06 30,01 1,06 0,64

ГО Первоуральск 8,58 0,96 1,05 4,38 1,17 30,00 0,69 0,72

Серовский ГО 35,61 0,85 0,89 1,36 1,12 0,34 0,42 0,95

Сысертский ГО 8,39 1,04 0,96 1,72 3,51 0,28 1,85 2,04
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Далее определены интегральные значения (I) эффективности и на их основе – уровень эффективности 
управления муниципальной властью территориальным образованием (таблица 2).

Т а б л и ц а  2
У р о в е н ь  э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й  в л а с т ь ю  

т е р р и т о р и а л ь н ы м  о б р а з о в а н и е м

Муниципальные образования Свердловской области Ir Ur

Асбестовский ГО 1,17 0,80 ниже среднего

Березовский ГО 1,87 1,29 выше среднего

ГО Верхняя Пышма 1,00 0,69 ниже среднего

МО «город Екатеринбург» 1,41 0,97 ниже среднего

город Каменск- Уральский 1,65 1,14 выше среднего

ГО Краснотурьинск 0,96 0,66 ниже среднего

город Нижний Тагил 0,99 0,68 ниже среднего

ГО Ревда 2,34 1,61 выше среднего

Полевской ГО 0,88 0,61 ниже среднего

ГО Первоуральск 2,25 1,55 выше среднего

Серовский ГО 1,24 0,86 ниже среднего

Сысертский ГО 1,65 1,14 выше среднего

Интегральные значения эффективности (Ir ) приняли следующие значения: минимальное – 0,88; сред-
нее ( ) – 1,45; максимальное – 2,34. Из МО 7 имеют значение ниже среднего, остальные 5 – выше среднего. 
Лучшее значение – у ГО Ревда, затем по убыванию уровня эффективности (Ur ) идут: ГО Первоуральск, 
Березовский ГО, город Каменск- Уральский, Сысертский ГО.

Обсуждение результатов
Интерпретация полученных результатов обоснована при достоверности официальных данных, яв-

ляющихся основой анализа и объективности использования предложенных методов. Методический 
инструментарий подробно изложен и аргументирован. Его применение нацелено на определение ин-
тегральных значений эффективности управления ОМС МО. Уровни эффективности управления МО 
следующие: 7 имеют значение ниже среднего, остальные 5 – выше среднего.

Результаты применения методики показывают, что интегральное значение эффективности форми-
руется по принципу синергетического эффекта. Поэтому для достижения уровня эффективности «выше 
среднего» органам местной власти рекомендуется осуществлять рациональную деятельность, в том числе 
в форме всестороннего мониторинга и регулирования компонентов (всех показателей, участвующих 
в формировании интегральных значений эффективности) устойчивого социально- экономического раз-
вития. Эти составляющие, характеризующие уровень управляемости территориальных образований, 
выражены через такие характеристики территории, как собираемость местных налогов, кадастрифика-
ция земель, самостоятельность бюджета, достойная оплата труда для всех категорий работников, транс-
портная доступность, обеспечение населения жильем, развитое коммунальное хозяйство. Существует 
отчетливая тесная взаимосвязь между уровнем устойчивого развития территории и эффективностью 
управления территорией органами власти, в частности органами муниципального уровня.

Выводы
Исследованы труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные муниципальному управле-

нию. Особое внимание уделено работам, раскрывающим методики оценки результативности местной 
власти. Автором поднята проблема ОЭД муниципалитетов – важнейшего критерия для выявления уровня 
благосостояния населения посредством определения степени доминирования, преобладания достиг-
нутых значений над усредненными значениями. Предложены механизмы преобразования значений 
показателей: коэффициентов (доминирования, достижения), элементов и интегральных значений эф-
фективности; систематизации преобразованных значений показателей по элементам эффективности 
в разрезе компонентов: экономического (активы, бюджет, заработная плата работников) и социального 
(транспортная доступность, земля, население, жилье, ЖКХ). Ценность проведенного исследования за-
ключается в количественной оценке достижений ОМС. Результаты методологии могут быть использо-
ваны в качестве положений для принятия управленческих решений.
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Дальнейшие перспективы исследований, посвященных инструментам интерпретации показателей 
ОЭД ОМС, видятся автором в разработке алгоритмов расчета коэффициента резистентности (сопро-
тивляемости) достижения значений показателей эффективности, что позволит осуществить оценку 
ожиданий, степени возможности достижения ОМС необходимого уровня благосостояния населения. 
При таком подходе будут анализироваться коэффициенты достижения значений показателей на начало 
и конец рассматриваемого периода, а административная категория эффективность деятельности будет 
ассоциироваться с вероятностью достижения ОМС запланированных результатов, имеющих на старте 
текущие значения достигнутого уровня результативности деятельности. Между понятиями «эффектив-
ность» и «резистентность» будет установлена прямая связь: чем большую эффективность необходимо 
достигнуть, тем выше будет уровень сопротивляемости.
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Введение
В настоящее время одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориен-

тированному типу экономического развития России является создание условий для улучшения качества 
жизни ее граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения 
качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

В развитых европейских странах сельский туризм по популярности занимает второе место после 
пляжного. Сельский туризм в Европе приносит около 20–30 % общего дохода туриндустрии. Интерес 
к сельскому туризму в мире повсеместный. В ряде развитых западноевропейский стран, таких как Фран-
ция, Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испания занятие сельским туризмом поощряется 
на национальном уровне и рассматривается как неотъемлемая составляющая программы комплексного 
социально- экономического развития села [1].

В России вклад туризма в ВВП страны в целом по данным 2019 г. составил 3,9 %. Сельский туризм 
(агротуризм) в России в последние года стал активно набирать свою популярность, но его доля составляет 
пока около 2 % в общей структуре доходов туристской отрасли [2].

Самарская область является одним из привлекательных регионов для туристов. По итогам 2021 года 
Самарская область вошла в Топ-10 национального туристического рейтинга. В 2020 году регион занимал 
14 строчку. Во время проведения Чемпионата мира по футболу в Самарскую область приехали свыше по-
лумиллиона иностранных болельщиков. На развитие туристической отрасли в целом конечно повлияла 
пандемия коронавирусной инфекции. Закрытие внешних границ дало мощный импульс развитию вну-
треннего туризма. Существенный позитивный эффект на региональную экономику оказала программа 
туристического кешбэка [3].

Туристический поток в регион увеличивается ежегодно. Количество туристов в 2021 по сравнению 
с 2020 годом выросло на 23,6 %. Регион посетили свыше 1,6 млн человек. Если сравнить с допандемийным 
2019 годом, то турпоток увеличился на 30,6 %.

Лидерами по посещению туристами являются национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский 
государственный природный биосферный заповедник им. Спрыгина, Рачейский и Муранский бор, 
Подвальские террасы. Здесь также наблюдается взрывной рост. По данным нацпарка «Самарская лука», 
туристский поток с января по ноябрь 2021 года составил 122 тыс. человек, что на 85,7 % выше аналогич-
ного периода 2020 года. В регионе сформирована комплексная программа по развитию туристической 
привлекательности как городских, так и сельских территорий [3].

Результаты исследования
Существенное влияние на развитие сельского туризма должны оказать вступление с 1 января 2022 года 

в силу Федерального закона от 02.07.2021 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства» и меры государственной поддержки агротуризма [4].

С 2022 года в России появился новый грант для сельхозпроизводителей. Максимальный размер состав-
ляет 10 млн руб лей. Получить господдержку могут представители малого аграрного бизнеса на проекты 
по развитию сельского туризма. Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений 
для приема туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфра-
структуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря. Срок окупаемости проекта 
не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для 
получения гранта до 3 млн руб лей необходимо вложить 10 % стоимости проекта, до 5 млн руб лей – 15 %, 
до 8 млн руб лей – 20 %, до 10 млн руб лей – не менее 25 %. Отбор проектов на получение гранта проводит 
Минсельхоз [5].

В рамках конкурсного отбора будет оцениваться эффективность сельскохозяйственной деятельности 
заявителей, перспективность занятия заявленными направлениями сельского туризма, возможность 
организации круглогодичных туристических мероприятий и взаимодействия с региональными туропе-
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раторами, наличие у заявителей земельных участков, на которых разрешена организация туристической 
деятельности.

Важнейшее значение имеет объединение сельскохозяйственной и туристической деятельности за-
явителя в единый комплекс мероприятий, направленных на реализацию производимой хозяйством 
продукции, повышение доходов от реализации и узнаваемости бренда, а также знакомство туристов 
с сельским бытом с возможностью принять непосредственное участие в интересующей их растениевод-
ческой и животноводческой деятельности.

Современное состояние сельского туризма в Самарской области весьма скромное, однако есть приме-
ры успешного развития точек сельского туризма. Среди их можно отметить Fromage de Vera, ассортимент 
продукции здесь насчитывает два десятка элитных сортов; сыроварню Viva Speranza; экотуристический 
комплекс «Борская краса»; питомник «Женьшень»; ферму «Золотая подкова» и многие другие.

Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики страны, в том числе 
на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллектив-
ных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, 
общественного питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая 
катализатором социально- экономического развития в целом [6].

Выводы
Как показывает опыт многих стран, внутренний туризм зачастую приносит больший вклад в эко-

номику, чем туризм въездной или выездной. Для устойчивого развития сельского туризма в Самарской 
области необходимы: модернизация туристкой инфраструктуры; расширение ассортимента и качества, 
предоставляемых туристских услуг; информационная поддержка туристов; улучшение инвестиционного 
климата в регионе; сглаживание сезонности в туриндустрии; расширение географии туристических 
направлений; подготовка профессиональных кадров; популяризация сельского туризма; совершенство-
вание форм и механизмов государственной поддержки; разработка и реализация маркетингового плана 
продвижения туристского продукта Самарской области.

Библиографический список
1. Состояние и перспективы развития сельского туризма в Российской Федерации [электронный ресурс]. – URL: 

http://mcx-consult.ru/sostoyanie_i_perspektivy_razvitiya (дата обращения 15.02.2022).
2. Господдержка агротуризма [Электронный ресурс]. – URL: https://ecfs.msu.ru/index.php/ru/news/615-gospodderzhka- 

agroturizma (дата обращения 15.02.2022).
3. Самарский губернатор заявляет о взрывном росте туристического потока в регион [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.interfax- russia.ru/volga/main/samarskiy- gubernator-zayavlyaet-o-vzryvnom- roste-turisticheskogo- potoka-v-region 
(дата обращения 18.02.2022).

4. Щербаков В. В. Анализ ценообразования гостиничных услуг в индивидуальных средствах размещения // Вестник 
ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz- tsenoobrazovaniya-gostinichnyh- 
uslug-v-individualnyh- sredstvah-razmescheniya (дата обращения: 09.03.2022).

5. Российским сельхозпроизводителям с 2022 года будут выдавать гранты на проекты в сфере агротуризма [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/84182/#: (дата обращения 16.02.2022).

6. Волконская А. Г., Мамай О. В. Перспективы развития системы подготовки специалистов для сферы агротуриз- 
ма // Инновации в системе высшего образования: Сборник научных трудов Национальной научно- методической кон-
ференции, Самара, 21 октября 2021 года. – Кинель: Самарский государственный аграрный университет. 2021. С. 172–176.



18

УДК 338.432:633.1(470)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. В. Белозерова, С. А. Белозеров, Н. О. Малыгин

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина, Вологда, Россия.  
E-mail: 79114412800@yandex.ru
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развития животноводства, в том числе молочной отрасли. В исследовании на основе использования экономико- статистических ме-
тодов проведена оценка влияния факторов на изменения валового сбора зерна в Вологодской области. Выявлены резервы увеличе-
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Введение
Агропромышленный комплекс является одним из наиболее значимых секторов экономики Вологод-

ской области, где большую долю занимает молочное скотоводство.
Зерно является не только одним из основных продуктов питания человека, фуражное зерно – осно-

ва рационов сельскохозяйственных животных. Концентрированные корма составляют значительную 
часть рациона животных по питательности: до 50 % для дойных коров, до 40 % при откорме молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород и до 70 % при кормлении свиней. Эффективное функционирова-
ние молочного животноводства региона, является важной задачей органов регионального управления 
аграрным сектором [1].

Собственное кормопроизводство в регионе является фактором повышения эффективности молоч-
ного животноводства и устойчивости развития кормовой базы за счет расширения посевных площадей 
и повышения урожайности культур [2].

Экономико- статистический анализ производства фуражного зерна приобретает особую актуальность 
в современных условиях. Актуальность решения проблемы, связанной с повышением эффективности 
производства зерна и совершенствованием кормопроизводства в сельскохозяйственных организациях 
на региональном уровне в условиях Европейского Севера предопределили выбор темы исследования.

Цель исследования – статистический анализ производства зерна в сельскохозяйственных организа-
циях Вологодской области.

К задачам исследования относятся:
 – анализ динамики производства зерна в регионе;
 – оценка влияния факторов производства зерновых культур и оценка его эффективности;
 – выявление резервов увеличения производства зерновых культур для обеспечения концентриро-

ванными кормами сельскохозяйственные организации региона.

Материалы и методы
Методологической основой исследования являются фундаментальные положения, опубликованные 

в научных работах ученых, занимавшихся исследованием производства зерновых культур в условиях 
Северо- Западного федерального округа, аналитические материалы научно- исследовательских органи-
заций России и стран мира, а также нормативно- законодательные документы. В работе использованы 
современные методы статистического и экономического анализа, кластерный анализ, методы корре-
ляционного анализа.

Результаты исследования
Вологодская область является крупнейшим производителем молочной продукции. Для анализа ис-

пользована совокупность молокопроизводящих предприятий Вологодской области. Анализ основных 
показателей деятельности сельскохозяйственных организаций региона свидетельствует об увеличении 
производства продукции сельского хозяйства за анализируемый период на 23 % при росте поголовья 
крупного рогатого скота и продуктивности коров соответственно на 0,2 % и 11,3 % (табл. 1).

За изучаемый период наблюдается снижение валового сбора зерна на 12 %. Динамика изменения по-
севных площадей в Вологодской области с 2005 года имеет тенденцию к снижению и составила 342 тыс. 
га в 2020 г. (рис. 1).

Аналогичная ситуация наблюдается по показателю «Площадь посевных площадей зерновых и зер-
нобобовых культур» (рис. 2).
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Т а б л и ц а  1
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  

в с е х  к а т е г о р и й  в   В о л о г о д с к о й  о б л а с т и

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г.к 2018 г., %

Производства продукции сельского хозяйства, млн руб. 29254,6 33062 35976,2 123,0

в том числе животноводство 21293,4 23972,1 26570 124,8

Производство скота и птица (в убойном весе), тыс. т 26,6 30,1 33,6 126,3

Производство молока, тыс. т 532,0 560,6 587,0 110,3

Поголовье крупного рогатого скота на конец года, тыс. 
голов

165,8 166,1 166,2 100,2

Среднегодовой надой на 1 корову, кг 7160 7580 7969 111,3

Посевная площадь, тыс. га 355,8 350,8 342,3 96,2

в том числе зерновые и зернобобовые культуры, тыс. га 103,8 103,3 86,4 83,2

Валовой сбор зерна, тыс. т 163,0 192,7 143,3 87,9

Урожайность зерновых культур, ц/га 15,9 23,5 17,0 106,9

Р и с .   1 .  П о с е в н ы е  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  к у л ь т у р  в   В о л о г о д с к о й  о б л а с т и

Р и с .   2 .  П о с е в н ы е  п л о щ а д и  з е р н о в ы х  и   з е р н о б о б о в ы х  к у л ь т у р  в   В о л о г о д с к о м  р е г и о н е

Площадь посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами в период с 2005 г. 
по 2020 г. в Вологодской области сократилась на 33,5 % или на 46,3 тыс. га. При этом в целом по Северо- 
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западному федеральному округу посевные площади под данными видами культур имеют тенденцию 
к росту.

Для дальнейшего анализа используем следующие данные о деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций: энергообеспеченность на 100 га с.-х. угодий (л. с.), площадь посевных площадей под зерно-
выми и зернобобовыми культурами (га), урожайность зерновых культур (ц/га), расход кормов на корову  
(ц. к. ед.), затраты труда на 1 центнер зерна (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Х а р а к т е р и с т и к а  п о к а з а т е л е й  д е я т е л ь н о с т и  п р е д п р и я т и й  В о л о г о д с к о й  о б л а с т и

Показатель Коэффициент вариации, %

Площадь посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, га 11,9

Расход кормов на корову, ц. к.ед. 21,5

Урожайность зерновых культур, ц/га 19,2

Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-ч. 32,9

Энергообеспеченность на 100 га с.-х. угодий, л. с. 49,2

Совокупность предприятий по таким показателям как затраты труда и энергообеспеченность является 
неоднородной (коэффициент вариации больше 33 %), Следовательно необходимо разбить совокупность 
предприятий на однородные группы.

Для выделения однородных групп в исследуемой совокупности сельскохозяйственных предприятий 
региона в программе «Statistica» проведен кластерный анализ (рис. 3).

Р и с .   3 . К л а с т е р и з а ц и я  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  В о л о г о д с к о й  о б л а с т и

Организации, входящие в кластер 1 обладают более высокими значениями исследуемых показателей, 
а предприятия, входящие в кластер 3 – наиболее низкими.

На основе корреляционно – регрессионного анализа выявлена зависимость производства зерновых 
и зерно- бобовых культур (Y) от следующих показателей: урожайность зерновых культур (X1), внесение 
минеральных удобрений на 1 га (X2), затраты труда на 1 ц зерна (X3), энергообеспеченность на 100 га  
с.-х. угодий (X4) (табл. 3).

Парный коэффициент корреляции между величиной производства зерновых и зернобобовых культур 
и урожайности зерновых культур составляет 0,294, что говорит о наличии прямой (ryx1 > 0), слабой связи 
между этими признаками. r2

 yx1 = 0,0864 говорит о том, что вариация производства зерновых и зернобо-
бовых культур на 8,64 % обусловлена вариацией урожайности зерновых культур, и на 91,36 % вариацией 
факторов, неучтенных в модели.

Парный коэффициент корреляции между величиной производства зерновых и зернобобовых культур 
и величиной внесения минеральных удобрений на 1 га составляет 0,807, что говорит о наличии прямой, 
тесной связи между этими признаками. r2

 yx1 = 0,6512 говорит о том, что вариация производства зер-
новых и зернобобовых культур на 65,12 % обусловлена вариацией внесения минеральных удобрений, 
и на 34,88 % вариацией факторов, неучтенных в модели.

Парный коэффициент корреляции между величиной производства зерновых и зернобобовых культур 
и затраты труда на 1 ц зерна составляет 0,152. Это говорит о том, что связь между признаками практи-
чески отсутствует.
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Парный коэффициент корреляции между величиной производства зерновых и зернобобовых куль-
тур и энергообеспеченностью на 100 га сельхозугодий составляет 0,476, что говорит о наличии прямой, 
умеренной связи между этими признаками. r2

 yx1 = 0,2266 говорит о том, что вариация производства 
зерновых и зернобобовых культур на 22,66 % обусловлена вариацией энергообеспеченности, и на 77,34 % 
вариацией факторов, неучтенных в модели.

Т а б л и ц а  3
М а т р и ц а  п а р н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  к о р р е л я ц и и

Показатель Y X1 X2 X3 X4

Y 1 0,294485 0,807275 0,152022 0,476074

X1 0,294484688 1 0,111147 0,594064 -0,1525

X2 0,807275385 0,111147 1 0,305419 0,343089

X3 0,152021686 0,594064 0,305419 1 -0,23082

X4 0,476074198 -0,1525 0,343089 -0,23082 1

Таким образом, при увеличении анализируемых показателей производство зерновых культур в ре-
гионе возрастает.

Проверим значимость полученных частных коэффициентов корреляции (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
П р о в е р к а  з н а ч и м о с т и  п а р н ы х  л и н е й н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  к о р р е л я ц и и  п р и  α  =  0 , 0 5

Коэффициент 
корреляции Значение коэффициента t фактич t критич

Значимость 
коэффициента

r ух1 0,294484688 1,270532 2,11 Незначим

r ух2 0,807275385 5,639822 2,11 Значим

r ух3 0,152021686 0,634172 2,11 Незначим

r ух4 0,476074198 2,232082 2,11 Значим

Только два парных коэффициента корреляции можно считать значимыми с надежностью 0,95 – коэф-
фициент корреляции между производством зерновых и зернобобовых культур и внесением минеральных 
удобрений на 1 га, а также между производством зерновых и зерно- бобовых культур и энергообеспечен-
ностью на 100 га сельхозугодий.

Как известно, явления общественной жизни складываются под воздействием не одного, а целого 
ряда факторов. Проведем оценку множественной связи производства зерновых культур с влияющими 
на него факторами (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Х а р а к т е р и с т и к а  м н о ж е с т в е н н о й  с в я з и  п р о и з в о д с т в а  з е р н о в ы х  

и   з е р н о б о б о в ы х  к у л ь т у р  с   ф а к т о р а м и

Уравнение связи

Коэффициенты

Критерий 
Фишера

Вероят-
ностьβ коэффи-

циенты
эластично-

сти

множе-
ственной 

корреляции

множе-
ственной 

детермина-
ции

раздельной 
детермина-

ции

Yx1x3 = –75,65+0,049х1+1,68х3 В1 = 0,269 Э1 = 0,307 0,912 0,8318 R2
х1 = 0,226 19,78 0,997

В3 = 0,673 Э3 = 0,787 R2
х3 = 0,606

Yx1x4 = –19,27+0,11х1+5,57х4 В1 = 0,579 Э1 = 0,660 0,951 0,9037 R2
х1 = 0,486 37,52 0,999

В4 = 0,517 Э4 = 0,364 R2
х4 = 0,418
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Yx2x4 = –20,05+394,71х2+7,69х4 В2 = 0,227 Э2 = 0,523 0,835 0,6967 R2
х2 = 0,120 9,19 0,982

В4 = 0,713 Э4 = 0,502 R2
х4 = 0,577

Yx3x4 = –6,24+1,65х3+3,58х4 В3 = 0,661 Э3 = 0,774 0,929 0,8645 R2
х3 = 0,596 25,53 0,998

В4 = 0,332 Э4 = 0,234 R2
х4 = 0,269

Yx1x3x4 
= –47,23+0,08х1+0,57х3+4,61x4

В1 = 0,430 Э1 = 0,491 0,955 0,9123 R2
х1 = 0,361 24,27 0,997

В3 = 0,228 Э3 = 0,267 R2
х3 = 0,205

В4 = 0,427 Э4 = 0,301 R2
х4 = 0,346

Следует отметить, что из выше перечисленных моделей адекватной является лишь одна, которая отра-
жает связь производством зерновых и зернобобовых культур с такими факторами как внесением мине-
ральных удобрений на 1 га и энергообеспеченностью на 100 га сельхозугодий. Коэффициенты регрессии 
являются значимыми и модель адекватна по F-критерию. Данная модель пригодна для прогнозирования 
и для принятия управленческих решений. Уравнение связи показывает, что с увеличением внесением 
минеральных удобрений следует ожидать увеличение производства зерновых культур в регионе.

Выводы
Проведенный экономико- статистический анализ позволил выявить влияния следующих факторов 

на производство зерновых культур в Вологодской области: энергообеспеченность на 100 га с.-х. угодий, 
площадь посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами, урожайность зерновых 
культур, затраты труда на 1 центнер зерна. Выявлены резервы увеличения производства зерновых культур 
для обеспечения концентрированными кормами сельскохозяйственные организации региона за счет 
внесения удобрений и повышения энергообеспеченности сельскохозяйственных работ.
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О ЗАДАЧЕ ВЫБОРА СЕЛЬХОЗМАШИН  
НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
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Донской государственный технический университет, Ростов-на- Дону, Россия. E-mail: kaf-qm@donstu.ru

Аннотация. В статье рассматривается задача выбора сельхозмашин на основе комплексного анализа их технических характери-
стик. Использованы методы многокритериального анализа, в частности, метод анализа иерархий и обобщенная функция желатель-
ности Харрингтона. Приведен анализ шести моделей сеялок точного высева зарубежного и отечественного производства, а также 
четырех моделей зернометателей. Произведено сравнение результатов расчета с использованием указанных методов. В результате 
анализа определены наилучшие альтернативы.

К лючевые слова: задача выбора, сеялка точного высева, зернометатель, многокритериальный анализ, метод анализа иерархий, 
функция желательности Харрингтона.

Введение
Для машинно- тракторного парка сельскохозяйственного назначения, состоящего из машин разных 

моделей (одного функционального назначения), сложно сформировать унифицированный набор за-
пасных частей, материалов, инструментов, методов и средств обслуживания и ремонта. Помимо этого, 
необходимо будет переобучать людей для эксплуатации и обслуживания новых машин. Неоптимальный 
состав запчастей, сложности с обслуживанием и т. п. – все это источник потерь для сельскохозяйствен-
ного предприятия, поэтому необходимо подходить к выбору техники как к бизнес- процессу, который 
должен быть идентифицирован, а состав входов и выходов определен и управляем.

Принятие эффективного управленческого решения при организации производственных процессов, 
в частности при выборе конкретной машины предполагает использование методов многокритериаль-
ной оценки [1]. Задача обоснованного выбора машины осложняется наличием нескольких альтернатив, 
а также тем, что каждую альтернативу необходимо оценивать, используя большое количество критериев. 
Таким образом, на практике необходимо преобразовать многокритериальную задачу в однокритериаль-
ную с введением так называемого суперкритерия [2].

В данной работе решается задача выбора предпочтительного варианта модели сельхозмашины на ос-
нове многокритериальной оценки. На практике применяются различные подходы к решению такой 
задачи [3], при этом целесообразным считается использование как минимум двух методов для сравнения 
результатов оценки, например, метод обобщенной функции Харингтона [4] и метод анализа иерархий 
[5]. Важной особенностью метода анализа иерархий является возможность учета как количественных, 
так и качественных показателей (весомости рассматриваемых критериев) для оценки альтернатив,

Целью работы является определение наиболее предпочтительного варианта из нескольких моделей 
сельхозмашины: четырех аналогов зернометателей и шести аналогов сеялок. Для достижения постав-
ленной цели решены следующие задачи: определение альтернатив, определение множества критериев 
для оценки альтернатив, учет качественных признаков (весомости критериев) для решения задачи.

Материалы и методы
В качестве альтернатив моделей зернометателей рассматривались 4 варианта: A1 – ЗМСН-90-21М, 

А2 – МЗ-60, А3 – МЗС-90, А4 – Б1-3М-90-М1. Наименования и значения критериев выбора представлены 
в табл. 1.

В качестве альтернатив моделей сеялок рассматривались: С1 – Сеялка пропашная Gaspardo SP 8 
Dorada; С2 – Сеялка универсальная пневматическая УПС-8-02; С3 – Сеялка пропашная точного высева  
ТС-М 8000А; С4 – Сеялка пропашная СМ-12; С5 – Сеялка точного высева «KINZE 3600»; С6 – Сеялка точно-
го высева John Deere DB-55. В качестве критериев выбора использовались показатели, представленные 
в табл. 2.

В соответствии с обобщенной схемой решение задачи (рис. 1) на первом этапе рассмотрено приме-
нение обобщенной функцией желательности Харрингтона.
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Т а б л и ц а  1
К р и т е р и и  в ы б о р а  д л я  з е р н о м е т а т е л е й  [ 6 – 8 ]

Условное 
обозна- 
чение

Наименование Размер- 
ность

Значения для каждой альтернативы

А1 А2 А3 А4

Х1 Производительность за 1 час основного опера-
ционного времени

т/час 90 60 90 90

Х2 Дальность полета зерна от места забора м 21 10 20 20

Х3 Высота бросания зерна м 8 4 6 6

Х4 Максимальная рабочая скорость км/ч 1,0 0,5 0,35 0,02

Х5 Транспортная скорость на буксире км/ч 5 1,45 5 9

Х6 Масса кг 1200 850 920 980

Х7 Габаритные размеры длины в рабочем поло-
жении

мм 5970 5500 5800 4490

Х8 Габаритные размеры ширины в рабочем поло-
жении

мм 4150 2600 4060 4200

Х9 Габаритные размеры высоты в рабочем поло-
жении

мм 3820 4100 4050 6650

Х10 Потребляемая мощность кВт 9,05 9,75 10,0 10,0

Х11 Ширина ленты триммера мм 405 400 405 400

Х12 Ширина захвата м 4 2,5 3,5 4

Х13 Скорость ленты триммера м/с 15 12,5 10 11,5

Х14 Число скребков питателей шт. 22 28 30 32

Х15 Срок службы лет 8 9 7 5

Т а б л и ц а  2
К р и т е р и и  в ы б о р а  д л я  с е я л о к  [ 9 ]

Условное
обозначе-

ние
Наименование Размер- 

ность

Значения для каждой альтернативы

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Кр1 Рабочая скорость движения км/ч 8,7 6,75 11,2 9 8,4 9,5

Кр2 Производительность за час ос-
новного времени (1 м ширины 
захвата)

га/ч 4,9 3,8 6,3 7,6 9,4 16

Кр3 СКО глубины заделки семян мм 3,6 1,2 3,9 6,9 4,5 7,1

Кр4 Число семян, заделанных на за-
данную глубину (±1см),

 % 100 100 91,3 79,7 100 93

Кр5 СКО распределение растений 
в рядке

мм 2,9 9,4 12,4 25,4 11,8 12,4

Кр6 Распределение растений в рядке: 
коэффициент вариации

 % 17,7 61,4 47 49,9 73,5 47

Кр7 Наработка на отказ, общая ч 73 75 72 24 70 70

Основными шагами реализации данной ветви алгоритма являются:
 – расчет масштабных коэффициентов;
 – перевод натуральных значений критериев в безразмерные xi. При этом используются значения 

максимального и минимального уровне эффективности dmax = 0,08 и dmin = 0,20;
 – расчет частных значений коэффициента желательности di;
 – определение значения обобщенного показателя D.
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Р и с .   1 .  А л г о р и т м  о п р е д е л е н и я  н а и б о л е е  п р е д п о ч т и т е л ь н о й  а л ь т е р н а т и в ы

В соответствии с алгоритмом (рис. 1) нами также решена задача выбора на основе метода анализа 
иерархий (МАИ). Решение задачи проходит несколько этапов [5]. Вначале необходимо построить ие-
рархию, начиная с вершины, где указывается цель, через промежуточные уровни, на которых указаны 
критерии, к нижнему уровню с перечнем всех выбранных альтернатив (рис. 2). Для того, чтобы выявить 
глобальные приоритеты и найти решение задачи, необходимо синтезировать приоритеты, начиная 
со второго уровня. Далее целесообразно определить весомость используемых критериев. В последующем 
по каждому критерию необходимо составить матрицу парных сравнений для альтернатив. Решение 
указанных матриц позволяет определить вектора локальных приоритетов.

Р и с .   2 .  С х е м а  и е р а р х и и

Глобальные приоритеты (для всех альтернатив) определяются в результате расчета аддитивного по-
казателя с учетом весовых коэффициентов каждого критерия.
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Результаты исследования
В результате последовательной реализации всех шагов алгоритма решения задачи (см. рис. 1) полу-

чены расчетные данные для обобщенного показателя эффективности D (табл. 3) в задаче выбора пред-
почтительного варианта зернометателя.

Т а б л и ц а  3
З н а ч е н и я  о б о б щ е н н о г о  п о к а з а т е л я  ( ф р а г м е н т )

Критерии
А1 А2 А3 А4

xi di xi di xi di xi di

Х1 5,11 0,72 3,92 0,34 5,11 0,72 5,11 0,72

Х2 5,11 0,72 4,02 0,38 5,01 0,69 5,01 0,69

…

Х14 3,73 0,27 4,32 0,48 4,52 0,55 4,71 0,6

Х15 5,01 0,7 5,25 0,75 4,76 0,63 4,27 0,47

D 0,513 0,457 0,500 0,507

Т а б л и ц а  4
М а т р и ц а  д л я  о п р е д е л е н и я  в е с о м о с т и  к р и т е р и е в  в ы б о р а  з е р н о м е т а т е л е й  

в   м е т о д е  и е р а р х и й  ( с о к р а щ е н н ы й  в а р и а н т )

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 … Х15
Значения локальных 

приоритетов

Х1 1/1 5/1 5/1 3/1 3/1 7/1 … 5/1 0,2

Х2 1/5 1/1 2/1 1/3 3/1 5/1 … 1/5 0,05

…

Х14 1/5 1/3 1/2 1/5 1/3 1/2 … 1/7 0,02

Х15 1/5 5/1 3/1 3/1 5/1 7/1 … 1/1 0,14

Итоговые данные по результатам использования двух методов представлены в табл. 5 и 6.

Т а б л и ц а  5
З н а ч е н и я  г л о б а л ь н ы х  п р и о р и т е т о в  д л я  з е р н о м е т а т е л е й

Методы
Альтернативы

А1 А2 А3 А4

Значения глобальных приоритетов (Пр). Метод МАИ 0,32 0,21 0,24 0,23

Значения глобальных приоритетов (D).
Обобщенная функция Харингтона

0,513 0,457 0,5 0,507

Т а б л и ц а  6
З н а ч е н и я  г л о б а л ь н ы х  п р и о р и т е т о в  д л я  с е я л о к

Методы
Альтернативы

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Значения глобальных приоритетов. Метод МАИ 0,120 0,134 0,155 0,217 0,180 0,194

Значения глобальных приоритетов.
Обобщенная функция Харингтона

0,424 0,440 0,572 0,548 0,606 0,637

Выводы
Использование обобщенной функции Харрингтона при анализе четырех зернометателей, по-

зволяет сделать вывод, что наиболее предпочтителен первый образец – ЗМСН-90-21М, так как  
(0,513>0,507> 0,5>0,457). При использовании метода анализа иерархий получены значения вектора гло-
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бальных приоритетов (см. табл. 4). Видно, что наилучшим вариантом является вариант А1 – ЗМСН-90-
21М. Таким образом, вариант зернометателя – ЗМСН-90-21М является предпочтительным, что под-
тверждается расчетами как по первому, так и по второму методу. Причем наблюдается расхождение 
в оценке 3 и 4 вариантов.

Применение методики к задаче выбора предпочтительного варианта сеялки показало, что на основе 
метода обобщенной функции Харрингтона наиболее предпочтительным вариантом является сеялка С6 – 
сеялка точного высева John Deere DB-55 (см. табл. 6). Использование метода анализа иерархий показало, 
что наиболее предпочтительным вариантом является сеялка С4 – сеялка пропашная СМ-12. Наблюдается 
некоторое расхождение в оценке. Видно, что сеялка С6., находится на втором месте (см. табл. 6).

Таким образом, рассмотренная методика позволяет с точки зрения технических характеристик опре-
делить наилучшую альтернативу сельхозмашины. Для выбора наиболее предпочтительного варианта 
необходимо использование большего числа критериев (в том числе и стоимостных)
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Аннотация. В статье рассмотрены условия функционирования конкурентного рынка и его формирование и развитие, как на уровне 
государства, так и в рамках конкретной отрасли. Определена роль факторов человеческого капитала и степень их учета при фор-
мировании перечня критериев конкурентной устойчивости. Установлен спектр внешних и внутренних факторов конкурентной 
устойчивости АПК. C позиции человеческого капитала инвестиционную привлекательность как фактор повышения конкурентной 
устойчивости АПК целесообразно рассматривать по следующим уровням развития как ресурсное обеспечение; внешнее окруже-
ние; финансовое состояние. Такой подход является наиболее эффективным при решении перспектив развития аграрного сектора 
экономики.

К лючевые слова: конкурентная устойчивость, ресурсное обеспечение, внешнее окружение, инвестиции, финансовое состояние.

Введение
В современных условиях Правительство РФ уделяет особое внимание поддержки аграрного сектора 

экономики в части первоочередного выделения субсидий в среднее и малое предпринимательство. 
На основе обеспечения конкурентной устойчивости возможен поиск создания стабильного развития 
и подъема российского агропромышленного комплекса (АПК). В качестве основы возрождения АПК 
специалисты рассматривают приток инвестиций, следствием чего является фактор обеспечения и в бу-
дущем повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики.

Цель заключается в определении роли человеческого капитала в обеспечении конкурентной устой-
чивости АПК с соответствующими задачами.

Материалы и методы
Исследование важных приоритетов конкурентной устойчивости аграрного сектора экономики бази-

руется на логическом, сравнительном и экономико- статистическом методах в условиях трансформации 
экономики остается своевременным.

Результаты исследования
Проблема современной конкурентной устойчивости экономики агропромышленного комплекса 

с учетом ресурсного инновационного обеспечения и цифровизации исследована в работах Ворони-
на Б. А., Головиной С. Г., Митина А. Н., Чупиной И. П. и др. специалистов [1–7]. Для оценки предлага-
емых показателей используются теория статистической информации с элементами математического 
моделирования.

По нашему мнению, инвестиционную привлекательность как фактор повышения конкурентоспо-
собности АПК целесообразно рассматривать по таким уровням развития:

1. Ресурсное обеспечение.
2. Внешнее окружение.
3. Финансовое состояние.
Ресурсное обеспечение с позиции достижения ценности конкурентной устойчивости включает такие 

составляющие:
 – степень наличия плодородных угодий;
 – степень развития человеческого капитала;
 – показатели надежности основных фондов.

По уровню развития 2. «Внешнее окружение» первостепенное значение представляет:
 – инвестиционная привлекательность региона;
 – инвестиционная привлекательность АПК;
 – конкурентные позиции АПК;
 – политика ценообразования;
 – природно- климатические особенности АПК;
 – транспортные нагрузки в рамках конъюнктуры рынка.
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По компоненте 3. «Финансовое состояние» характеризуется такими показателями:
 – коэффициент текущей ликвидности;
 – коэффициент оборачиваемости активов;
 – чистая текущая стоимость.

В целях получения максимальной достоверности расчетов будем равнозначным фактором необходи-
мость включить такой компонент как степень соотношения собственных и заемных средств.

В условиях стабилизации рынка труда работники стали выбирать работодателей не только по уровню 
оплаты труда, но и возможности развития, повышения квалификации, получаемого социального статуса.

Преимущества цифровых технологий в АПК представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
П р е и м у щ е с т в а  и   н е д о с т а т к и  ц и ф р о в ы х  т е х н о л о г и й  в   А П К

Преимущества Недостатки Перспективы развития

Взаимодействие людей и роботов (про-
граммные продукты)

Низкие затраты Высокая трудоемкость Выход на внешний 
рынок

Удаленный мониторинг и контроль 
(информационные услуги)

Уникальный дизайн Трудность восприятия

Цифровое управление эффективностью
(сервисные услуги)

Высокий объем первич-
ной информации

Относительная доступность 
первичного материала

Увеличение сегмен-
тов рынка

Автоматизация интеллектуального тру-
да (программные изделия)

Низкая себестоимость Невысокий уровень воспри-
ятия по отдельным сегмен-
там

Оптимизация складской политики 
за счет цифровых технологий (сервис-
ные услуги)

Широкий охват сотруд-
ников

Частичная доступность к ис-
ходной базе

Модель бизнес- процессов в АПК, представленная в таблице, эффективно функционирует при условии 
внедрения цифровых технологий:

 – качество продукции;
 – срок вывода продукта на рынок;
 – эффективность производства;
 – логистика.

По нашему мнению, в условиях конкурентного рынка формирование и развитие агрокластера способ-
ствует совершенствовать социально- экономическую ситуацию, как на уровне государства, так и в рамках 
конкретных отраслей [5]. Колоссальный практический опыт напрямую об этом свидетельствует и еже-
годно проводимый Всемирным банком рейтинг конкурентоспособности в рамках отдельных государств.

Отметим будущее кластерного подхода в развитии АПК с целью обеспечения конкурентной устой-
чивости в таких структурах:

1. Молочный кластер: молоко, продукция молочная, производство творога и сыра, производство  
йогуртов.

2. Пищевой кластер: патока- меласса, инкубационное яйцо, цыплята суточные, полуфабрикаты, фарш 
из курицы[6].

Наибольшее подтверждение получили модели конкурентоспособности продукции агрокластера. 
Они выражены, как правило, комплексным, дифференциальным и смешанными подходами. Например, 
оценка технических показателей выполняется комплексным методом, а экономических и маркетинго-
вых показателей – дифференциальным. При этом, в каждом конкретном случае технические параметры 
товара характеризуют уровень удовлетворения потребителя, экономическую выгоду, а экономические 
и маркетинговые позволяют дать сравнительную оценку анализируемого товара по сравнению с кон-
курентом.

Совершенствование проблемы управления конкурентоспособностью агропредприятия, необходимо, 
прежде всего, выделить наиболее круг параметров, влияющих на конкурентоспособность агропредпри-
ятий, установить уровень квалификации персонала. Одновременно, способствовать созданию благопри-
ятных условий закреплению специалистов в сельской местности, создавая большее число возможностей 
их устройства и условий работы.

Развитие параметров внутреннего и внешнего окружения агропредприятия агропредприятия по-
зволяет сформировать систему внутренних и внешних составляющих конкурентоспособности (рис. 1).

Результат финансовой устойчивости как фактор результативности конкурентной устойчивости агро-
предприятия определяется системой показателей: платежеспособность, внутренняя норма доходности, 
чистая прибыль, стратегия управления, адаптивность системы управления, финансовая и управленческая 
прозрачность, управляемость бизнеса, инвестиционную привлекательность. В настоящее время суще-
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ствует большое количество классификаций факторов конкурентоспособности (конкурентного статуса). 
Отметим работы С. Г. Головиной, Б. А. Воронина, И. П. Чупиной, А. Н. Митина, а также научный вклад 
многих специалистов [7]. Весь спектр исходной информации целесообразно исследовать как экзогенные 
и эндогенные. Их представляют в зависимости и вне зависимости влияния внешней среды и окружения 
(рис. 2).

Р и с .   1 .  О с н о в н ы е  ф а к т о р ы  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  п р о д у к ц и и  А П К

Р и с .  2 .  С п е к т р  в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  ф а к т о р о в  к о н к у р е н т н о й  у с т о й ч и в о с т и
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Влияние всех факторов в  какой-то степени должно быть учтено при формировании перечня крите-
риев конкурентоспособности. Если влияние фактора не учитывается, то он либо не является фактором 
конкурентоспособности, либо перечень критериев необходимо расширить. Так как в природе существует 
проблема редкости ресурсов, то одни критерии становятся более важными, особенно если они зависят 
от факторов, и предприятия- конкуренты не имеют возможности маневрировать этими критериями, 
вторые чаще выступают только в малой степени корректируемыми, в виду этого конкурентная устой-
чивость на их основе проявляется за короткий период времени.

Выводы
Для регионов аграрного сектора Российской Федерации постановка вопроса поставлена во главу. 

Не вызывает сомнения актуальность перемещения государственной аграрной политики в регионы, 
и, следовательно, инвестиционный аспект, точнее инвестиционная привлекательность выступает как 
фактор повышения конкурентоспособности АПК в контексте приоритетных направлений развития. 
Конкурентная устойчивость АПК возможна как за счет внутренних, так и внешних факторов. Они вы-
ражены, как правило, комплексным подходом в определении роли человеческого капитала.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, предпринятого относительно содержательных аспектов нового яв-
ления, обозначенного в экономической науке как «умное село» или «умная деревня». В то время как данный феномен описывается 
сегодня в большей степени лишь концептуально, и на Западе, и в России предпринимаются попытки апробировать формирующу-
юся методологическую конструкцию на практике, внося в сельскую действительность элементы цифровой экономики. Опыт такой 
инкорпорации, имеющийся в некоторых европейских странах и обладающий прикладной значимостью для отечественной среды, 
специфицирован в данной работе как позитивный, играющий ключевую роль в динамичном развитии сельских территорий.

К лючевые слова: сельская экономика, сельские территории, цифровая экономика, умное село.

Введение
Формирующаяся в настоящее время концепция «умного села» касается сельских районов и деревень, 

которые опираются, с одной стороны, на имеющиеся в их границах активы, с другой стороны, на ис-
пользование новых возможностей, связанных с цифровизацией экономики и повседневной жизни. 
В результате, «умное село» отличается имплементацией в производстве товаров и услуг традиционных 
и новых факторов, утилизируемых в интересах сельских жителей и расположенных на их территориях 
организаций, опираясь при этом на цифровые и телекоммуникационные технологии, технологиче-
ские и организационные инновации, эффективное использование знаний, информации, воплощен-
ных в человеческом капитале [1]. Как показывает существующий на данный момент опыт, цифровые 
технологии и инновации способны внести весомый вклад в достижение таких важных для развития 
сельских территорий параметров, как (1) эффективное использование ресурсов, (2) минимизация вред-
ного воздействия сельскохозяйственной производства на окружающую среду, (3) оптимизация сельских 
производственно- сбытовых цепочек, (4) обеспечение сельских жителей государственными услугами, 
(5) повышение уровня жизни селян. Причем, концепция «умных деревень» не предлагает универсаль-
ного решения, а, наоборот, является «территориально чувствительной», основанной на потребностях 
и потенциале соответствующей территории и ориентированной на решение задач, сформулированных 
в существующих региональных стратегиях.

В связи с вышесказанным, целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, 
является идентификация общей концепции «умного села», достижение которой сопряжено с решением 
таких задач, как (1) уточнение дефиниции изучаемого явления, (2) выявление его основных характери-
стик, (3) идентификация некоторых (лучших) практик, направленных на создание и развитие «умного 
сельского пространства».

Материалы и методы
В качестве методов исследования определены обзорно- теоретические приемы, реализованные с при-

влечением соответствующих институциональных документов и кейсов стран- членов Европейского 
союза.

Результаты исследования
В качестве ключевых аспектов концепции «умного села» следует выделить общую цифровую грамот-

ность, современные цифровые навыки и цифровые технологии, применяемые для обеспечения доступа 
к электронному здравоохранению и другим основным услугам, продвижения инновационных реше-
ний экологических проблем, построения циркулярной экономики, продвижения местных продук-
тов, реализации проектов в области отдыха и туризма. Если же обратиться к международному опыту, 
то данный феномен («умное село») в последнее время привлекает все большее внимание стран- членов 
Европейского союза (ЕС), а практические шаги по его внедрению особенно видны в связи с разработкой 
на Европейской конференции по развитию сельских территорий (Ирландии, сентябрь 2016 г.) особой 
программы «Действия ЕС по развитию умных деревень» (EU Action for Smart Villages), принятой к реа-
лизации в 2017 году. В рамках стратегии программы были специфицированы шестнадцать конкретных 
действий, зафиксированных в широком спектре направлений европейский политики, включая развитие 
сельских территорий, региональное развитие, научные исследования, транспорт, энергетику и цифро-
вую политику [2].

Останавливаясь несколько подробнее на данных европейских политических инициативах, следует 
подчеркнуть, что в рамках проекта (EU Action for Smart Villages) были реализованы различные практи-
ки «умных деревень», лучшие из которых (всего пятнадцать) описаны и проанализированы, включая 
«умную экосоциальную деревню». Результаты анализа представлены и обсуждены на заключительном 
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семинаре, организованном в Европейском парламенте 21–22 февраля 2019 г., в ходе которого выявлены 
проблемы и возможности, с которыми сталкиваются сельские районы ЕС, предоставлен обзор баз дан-
ных, политических инструментов, механизмов финансирования, имеющих отношение к «Smart Village». 
Одной из задач проекта было уточнение концепции «умного села» с целью охвата всей широты текущей 
деятельности и будущих возможностей, заложенных в определении нового явления. В политическом 
плане резюмирующая (сформулированная по итогам проекта) идея состоит в том, что государства- члены 
ЕС должны иметь возможность сфокусироваться на своих собственных конкретных потребностях и, как 
следствие, использовать определенную гибкость для разработки и реализации мероприятий, поддержи-
вающих «умные деревни». Реализуемые в последующие годы мероприятия были направлены на разъ-
яснение потенциала концепции и стимулирование местных сообществ к развитию «умных деревень».

В свете сегодняшних вызовов, связанных с изменением климата и ухудшением экологии, и угроз, 
обусловленных пандемией COVID-19, концепция «умного села» обладает значимым потенциалом в реа-
лизации национальных стратегий по улучшению экономических, социальных, экологических условий, 
в частности, путем мобилизации решений, предлагаемых цифровыми технологиями [3]. Учитывая со-
временные сложности, детерминированные ограниченностью финансовых ресурсов, нарушением ло-
гистических и транспортных цепочек, «умные деревни» превосходят традиционные сельские поселения 
использованием не только цифровизации и иных инновационных технологий, но и (1) возможностями 
сотрудничества и интеграции с другими сообществами и субъектами в сельских и городских районах, 
(2) финансированием из различных государственных и частных источников. Кроме того, проекты, реа-
лизуемые в рамках рассматриваемой концепции, как правило, основаны на широком участии местных 
сообществ в разработке и принятии решений относительно стратегии «умной деревни», наращивании 
потенциала и профессиональной подготовки населения.

Анализируя конкретные примеры цифровизации сельского развития, отметим, что к таковым следует 
отнести, во-первых, использование информационно- коммуникационных технологий в таких аспектах 
сельской жизни, как улучшение доступа к услугам (здравоохранение, профессиональная подготовка, 
транспорт), развитие предпринимательской деятельности и создание рабочих мест, внедрение новых 
методов ведения сельского хозяйства, развитие возобновляемых источников энергии, привлечение 
культурного наследия для большей туристической привлекательности региона, во-вторых, продвиже-
ние инноваций, связанных с использованием «Интернета вещей». Реальность такова, что «умные села» 
разрабатывают широкий спектр креативных решений либо для преодоления определенных трудностей 
(сталкиваясь со сложными ситуациями), либо для повышения качества жизни граждан (сосредотачиваясь 
на конкретных вопросах, таких как энергетика, туризм, образование, мобильность и др.) [4].

Несмотря на то, что цифровые инструменты и возможности являются важными компонентами того, 
что понимается под «умным селом» (поскольку сам термин возник именно в рамках IT-сообщества), 
превращение сельского пространства в «умную деревню» не ограничивается повышением уровня циф-
ровизации, а использование цифровых технологий не является тем, что принципиально определяет 
«умную деревню» (цифровые решения не являются единственным способом достижения целей сельского 
развития). Цифровизация, таким образом, является лишь инструментом, применяемым для реализации 
целей развития сельских районов, содействия созданию сетей между людьми, поддержки активного 
участия населения с помощью подходов «снизу вверх». Очевидно, что в решении сельских проблем 
и преодолении трудностей также используется широкий спектр нецифровых инструментов, но, тем 
не менее, цифровые технологии во многих случаях являются частью комплекса мер, помогающих наи-
более эффективно и результативно достичь целей «умной деревни».

Выводы
В заключение, обратим внимание на то, что стратегии создания «умных деревень» могут быть специ-

фичны и направлены, в связи с этим, на использование ресурсов сообществ на решение ключевых про-
блем, с которыми они сталкиваются непосредственно в местном контексте. Как правило, разрабатывае-
мые на локальном уровне проекты предлагают новые решения местных проблем, «опираясь на местные 
сильные стороны и активы» [5]. Стратегии могут быть инициированы как реакция на особенно сложные 
ситуации, такие как, к примеру, демографический спад или слабый уровень развития сельской эконо-
мики. Они также могут возникать и как следствие положительной динамики, чтобы воспользоваться 
возможностью улучшить местные условия и качество жизни. В результате, разнообразие местных кон-
текстов, отправных точек и триггеров изменений указывает на то, что не существует универсального 
подхода, ведущего к формированию «умного села». Тем не менее, существуют общие элементы, которые 
характеризуют большинство инициатив, реализуемых в рамках подобных проектов. Так, к благоприят-
ным условиям разработки и осуществления стратегий «умной деревни» целесообразно отнести, прежде 
всего, надлежащую структуру управления и адекватный потенциал для реализации стратегии (первое 
условие). Процесс ее создания может быть инициирован через уже существующие административные 
структуры или, в качестве альтернативы, он может управляться группой активных граждан. Местные 
органы власти могут играть решающую роль в реализации предусмотренных мероприятий, поскольку 
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они находятся в выгодном положении для поддержания связи между различными заинтересованными 
группами и ей координации. Важнейшее значение имеет наличие достаточного количества ресурсов, 
в частности, возможность привлечения людей со специфической подготовкой и опытом, обладание 
определенными «ноу-хау».

Решающее значение для успеха создания «умных деревень» имеет активное и заинтересованное 
местное сообщество, участие которого важно не только в инициировании и планировании меропри-
ятий, но и в их реализации (второе условие). Вовлечение граждан, начиная с раннего этапа развития 
«умных деревень», помогает установить общее понимание потребностей и возможностей, тем самым 
обеспечивая разработку стратегического плана, основанного на общем видении будущего. Кроме того, 
сам факт участия формирует у населения чувство сопричастности, которое может оказаться ключевым 
фактором на этапе осуществления. Третье условие заключается в том, что стратегии должны быть про-
стыми и понятными. Конечные цели при этом должны быть ясны с самого начала, так как люди всегда 
хотят действовать с ощутимой выгодой, а не с абстрактными или расплывчатыми намерениями, поэтому 
проекты «умного» развития должны основываться на общем понимании потребностей и рассматривать-
ся как последовательность действий, направленных на достижение четкой цели. Важно также, чтобы 
эти стратегии не дублировали усилия, которые уже были сформулированы в рамках других стратегий, 
будь то национальных, региональных или местных. Вместо этого они должны сосредоточить внимание 
на менее масштабных целях в области развития, которые соответствуют самым непосредственным по-
требностям сельского сообщества.

И наконец, в качестве четвертого условия успешного развития «умного села» можно обозначить со-
трудничество и альянсы с внешними субъектами, имеющими возможность помочь в решении некоторых 
ключевых проблем, что важно с точки зрения обеспечения необходимого финансирования, создания 
площадок для обмена «ноу-хау» и передовыми практиками. Кроме того, большое значение могут иметь 
связи с исследовательским сообществом, поскольку научные круги способны обеспечить прочные тех-
нические и тематические знания в конкретных (например, цифровых) областях [6].
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Аннотация. На основании скрупулезного исследования теоретических концепций и практического опыта участия местных сооб-
ществ в развитии сельских территорий (на примере стран- членов Европейского союза) в статье представлены некоторые положи-
тельные практики, реализуемые в рамках специальных направлений сельской европейской политики LEADER/ CLLD, некоторые 
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Введение
Развитие сельских территорий приобретает высокую государственную значимость в связи с необходи-

мостью обеспечения продовольственной безопасности страны, достижения обозначенных государством 
социальных, экономических, экологических целей относительно сельской устойчивости. Тем не менее, 
реальность такова, что, во-первых, сельские районы даже с высоко коммерциализированным сельским 
хозяйством неуклонно теряют население из-за более низкой отдачи (а следовательно, доходов) от сельско-
хозяйственной деятельности, во-вторых, периферийные и отдаленные сельские муниципалитеты (как, 
впрочем, и процветающие, развитые) технически, социально- экономически и культурно дистанцирова-
ны от городов, имеют неравный по сравнению с индустриальными полюсами роста доступ к занятости 
и услугам, что обретает сельских жителей на более низкий уровень жизни, в-третьих, позицируя сельское 
хозяйство ключевой отраслью на селе, политические программы сосредоточиваются на субсидирова-
нии сельскохозяйственного производства для повышения доходов работников сельскохозяйственных 
организаций и фермеров, что привело, с одной стороны, к созданию коммерческих единиц, способных 
внедрять новые технологии и механизировать ручной труд, с другой стороны, к ликвидации мелких 
и низкорентабельных хозяйств, сокращению занятости сельского населения, его миграции в города [1].

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является идентификация 
возможностей вовлечения сельских сообществ в решение разнообразных проблем сельского развития 
в современных условиях среды.

Материалы и методы
Для достижение поставленной цели с помощью обзорно- аналитических методов (реализованы 

на примерах стран- членов Европейского союза) решены научные задачи, связанные (1) с идентификацией 
потенциала сельских сообществ в улучшении условий сельской жизни и функционирования сельской 
(в том числе неаграрной) экономики, (2) с описанием некоторых практик участия селян в реализации 
тех или иных инициатив, направленных на «оживление» сельских территорий.

Результаты исследования
В ответ на обозначенные проблемы разрабатываемые и внедряемые в практику государственные 

программы направляют свои инструменты на решение таких задач, как (1) создание достойных условий 
жизни селян (жилье, медицинское обслуживание, образование, досуг и т. д.), (2) борьба с растущими 
проблемами сельскохозяйственного загрязнения и экологической деградации, (3) развитие сельской 
инфраструктуры, включая улучшение транспортных и коммуникационных связей, (4 развитие туризма. 
Однако доказательств высокой отдачи от вложенных государством средств пока нет ни в оценках сельских 
жителей, ни в аналитических обзорах, ни в официальной статистике. В результате, экзогенный подход 
к развитию сельских районов подвергается сегодня всесторонней критике за ряд негативных следствий, 
к которым можно отнести (1) сложившуюся зависимость села (и отрасли) от постоянных субсидий и по-
литических решений, (2) искаженное вмешательством «сверху» сельское развитие, предполагающее 
поддержку лишь отдельных секторов и территорий.

Как результат, возникшие и широко обсуждаемые в обществе противоречия способствуют появле-
нию в науке и внедрению в политическую практику новой парадигмы эндогенного сельского развития, 
ключевая идея которой заключается в том, что специфические ресурсы сельских территорий (природные, 
человеческие, культурные) являются драйверами его устойчивого развития [2]. Эмпирическим основани-
ем такого подхода стали многочисленные доказательства того, что некоторые сельские регионы с ранее 
непризнанным внутренним динамизмом превратились в ведущие экономические регионы благодаря 
многим обстоятельствам экономического и культурного характера, в частности, реализации специфи-
ческих проектов, инициируемых местными сообществами. Гарантом успеха послужили имеющийся 
в границах анализируемых территорий набор политико- институциональных механизмов, укрепляющих 
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эндогенные модели развития, продвигающие различные формы местного самоуправления и планиро-
вания «снизу вверх», оказывающие поддержку местным предприятиям, поощряющие местные иници-
ативы и предприимчивость, обеспечивающие подготовку кадров для диверсифицированной (согласно 
местным потребностям) экономики.

Помимо экономических, культурных и человеческих факторов в новом подходе особое место отво-
дится экологическим и природным ресурсам сельских районов, а предпочтение отдается тем формам 
деятельности, которые позволяют извлечь наибольшую выгоду из их использования. Концепция устой-
чивости, являющаяся одним из важных элементов парадигмы, направлена не только на преодоление 
традиционного противоречия между экономикой и экологией, но и на достижение конкурентоспособ-
ности самих территорий и жизнеспособности сельских сообществ, от которых, в конечном счете, зависит 
и эффективность экономической деятельности, и состояние окружающей среды. [3; 4; 5].

Подводя итог сугубо теоретическим аргументам, целесообразно подчеркнуть, что сегодня некото-
рые обстоятельства (последствия пандемии COVID-19, природные катастрофы как следствие измене-
ния климата) означают растущую значимость, причем в первую очередь для местных нужд, местного 
производства, локальных институтов финансирования (кредитных союзов, местных банков и т. д.), 
местной логистики и возможностей реализации продуктов питания (например, через местные фер-
мерские рынки и сельские магазины). В некоторых странах (в том числе станах членах ЕС), в связи 
с этим, поощряется развитие сельских территорий с опорой на местные сообщества, а научный посыл 
в целом таков, что местное участие становится и средством, и целью сельского развития. Современным 
примером описываемых процессов является реализация специфического проекта, инициируемого 
местным сообществом в Германии (Гетторф – коммуна в Шлезвиг- Гольштейн, входящей в состав рай-
она Рендсбург- Экернферде) [6].

Смысл проекта заключается в создании и развитии так называемого коворкинга, управляемого со-
обществом (рабочее пространство, предназначенное для совместного использования, оборудованное 
современной техникой и всем необходимым для реализации различных мероприятий). Услуги при этом 
являются платными, однако, в отличие от чисто коммерчески ориентированных операторских моделей, 
проект не ожидает получения прибыли, особенно в начале его реализации. Совместная работа на уровне 
сельской территории содействует укреплению сетей местного населения и предприятий, установлению 
новых форм сотрудничества и новых видов экономической деятельности. Созданное «физическое про-
странство» обеспечивает типичные услуги современной коворкинг- среды, включая рабочие комнаты, 
конференц-залы, принтеры, смарт- доски, технологии видеоконференций и кухонные помещения. Ус-
луги предлагаются через различные пакеты, начиная с краткосрочного доступа («drop in») и заканчивая 
еженедельными или ежемесячными подписками.

Инициатива относится к аспектам, входящим в понятие «умное село», и отличается тем, что (1) демон-
стрирует бизнес- инновации для создания новых предпринимательских возможностей, (2) использует 
самые современные цифровые технологии, чтобы обеспечить независимую от местоположения работу 
для жителей и мобильных работников, тем самым перекладывая квалифицированные рабочие задачи 
на местное сообщество, (3) сокращает профессиональные поездки на работу, тем самым улучшая экологи-
ческие условия всего региона, (4) укрепляет социальные связи между местными жителями и приезжими, 
работающими удаленно и проживающими в других местах. Более того, реализуемый проект предна-
значен для превращения небольшой территории (Gettwork) в активное место работы и обмена опытом, 
которое будет способствовать созданию сетей и развитию инноваций в сельском сообществе и его окрест-
ностях. Еще одной целью является поощрение новых видов экономической деятельности и повышение 
благосостояния населения (не считая того, что работа непосредственно в сообществе экономит время 
на дорогу и обеспечивает лучший баланс между производственной и личной жизнью). В заключение 
отметим, что еще молодая история Gettwork существенно пострадала от пандемии коронавируса, однако 
первые работники уже активно используют коворкинг- пространство, а регулярная деятельность стала 
возможной благодаря введенным защитным мерам и всевозможным организационным инновациям.

Выводы
В целом, идеи эндогенного развития предполагают не только вовлечение местного населения в ре-

шение локальных задач (предоставление людям возможностей для эффективного участия в местном 
развитии [7]), но и интеграцию сельских районов как между собой, так и с урбанизированными тер-
риториями. Кроме того, философия данной парадигмы строится на таких доказанных постулатах, как 
«необходимость расширение прав и возможностей сельских сообществ путем предоставления им кон-
троля над имеющимися ресурсами [8], «важность приспособления дизайна и процедур реализации 
региональных программ и проектов к потребностям и возможностям людей, которые должны получать 
от них максимальную пользу» [9], «учет того, что искусственное стимулирование социальной активности 
сельских сообществ приводит не к увеличению, а к уменьшению участия сообществ» [10].
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Аннотация. В статье идентифицированы возможности развития двух групп сельских территорий, одна из которых может добиться 
высокой динамики за счет интеграции сельских поселений между собой, а вторая – путем тесного сельско- городского сотрудничества 
и согласованного планирования. Актуальность рассматриваемой проблемы в сложившихся отечественных условиях среды аргу-
ментируется поиском оптимальных источников финансирования сельских территорий, важностью организационных инноваций 
в решении задач гармоничного пространственного развития страны.
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Введение
Аналитические исследования относительно современного сельского развития позволяют заключить, 

что сельские районы отличаются большим разнообразием, имеют существенные различия в природных 
и климатических условиях, географических характеристиках, историческом и культурном развитии, 
демографических и социальных показателях. Это разнообразие требует применения к решению проблем 
в области развития сельских территорий не только универсальных, но и местных подходов, соответству-
ющих конкретным потребностям и возможностям каждой территории [1]. Кроме того, на содержание 
государственной политики поддержки сельских территорий (и их человеческого капитала) в ближайшее 
время будет, безусловно, оказывать необходимость (1) восстановления сельской экономики после панде-
мии COVID-19, (2) устранения (и предупреждения) последствий изменения климата, продолжающейся 
деградации окружающей среды [2].

Целью представленного в статье исследования является формирование нового подхода к развитию 
сельских территорий, в котором специфицируются (1) территории, расположенные близко к городам 
и поселкам городского типа, (2) удаленные сельские территории. Задачи, решаемые для достижения 
обозначенной цели, сводятся, во-первых, к идентификации двух типов сельских территорий, во-вторых, 
к определению возможностей сельско- городской интеграции для одной группы территорий и совмест-
ного сугубо сельского развития для другой выделенной в работе группы.

Материалы и методы
Теоретические обобщения выстроены на основе дискурсивных методов анализа, реализованных 

с привлечением результатов прошлых исследований относительно формирующихся траекторий сель-
ского развития в современных условиях среды.

Результаты исследования
Начать следует с констатации того, что в ближайшее время, даже при колоссальных усилиях госу-

дарства, продолжатся процессы дивергенции, по крайней мере, между двумя группами сельских тер-
риторий. Как показали исследования, это (1) территории, прилегающие к городским агломерациям 
и представляющие крупные сельские поселения, отличающиеся динамично развивающимся и диверси-
фицированным производством, обновляющимся по составу и возрастной структуре населением (в том 
числе за счет перемещения городских жителей в благоприятную для проживания сельскую местность), 
(2) удаленные и менее развитые сельские территории, имеющие природно- климатические или другие 
ограничения, население которых продолжает стареть и сокращаться, а развитие производства и услуг 
сталкивается со сложностями технологического, инфраструктурного и человеческого характера. Учи-
тывая данное обстоятельство, государству необходимо предусматривать дифференцированный подход 
к организации политики поддержки сельского развития применительно к различным группам сельских 
территорий, используя при этом как несколько отличающиеся инструменты поддержки, так и разные 
ее объемы (нормативы) [3].

В первой группе сельских районов, помимо ориентации на общие приоритеты (жизнеспособность 
и конкурентоспособность хозяйств; передача знаний и внедрение инноваций; организация пищевой 
цепи и управление рисками; восстановление, сохранение и улучшение экосистем; ресурсоэффектив-
ная, климатоустойчивая экономика; социальная встроенность сельского населения и успешное сель-
ское развитие), инновационные технологические и организационные решения, касающиеся цифровой 
экономики и «зеленых» инициатив, могут помочь управлять демографическими изменениями, реше-
нию общественности (и селян, и горожан) оставаться в сельских поселениях, открывая для себя новое 
привлекательное (сельское) жилое пространство, стимулируя как развитие экономики в границах этих 
территорий, так и создание комфортных условий для жизни [4]. Акцентируем внимание на том, что если 
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в первые месяцы пандемии COVID-19 переезд из города в село (пригород) могли себе позволить либо 
целеустремленные профессионалы, намеревающиеся вести с семьями более стабильный образ жизни 
в новых (экстраординарных) условиях, либо пенсионеры, предпочитающие сельскую среду как более 
спокойную и комфортную, то сегодня растущая популярность удаленной работы и доступность цифро-
вых услуг (в образовании, здравоохранении) обусловливают очевидное ускорение миграции населения 
из городов в сельские поселения и, как итог, рост общей численности селян.

Ключевым моментом в отношении развития сельских территорий первого типа может стать улуч-
шение управления территориальным взаимодействием за счет более тесной связи села с городом. 
Учитывая, что проблема координации между административными департаментами города и села, 
пространственного планирования действительно существует, развитие сотрудничества и формиро-
вание социальных сетей с участием граждан, НКО, бизнеса, администраций разного уровня необхо-
димы для эффективного управления пригородными сельскими территориями, усиления их синергии 
с городскими, в итоге, для их успешного экономического развития. Европейский опыт такого взаи-
модействия имеется и основывается на том, что не только город полезен для развития близлежащих 
сел, но и важность сельских районов признается горожанами, и все большее число городов включает 
сельские территории в сферу своих «стратегий устойчивого городского развития» [5]. Примеры объе-
динения ресурсов и установления межмуниципального сотрудничества вокруг крупных агломераций 
(Брно, Чехия), средних по размеру городов (Гетеборг, Швеция), малых городов (Пласенсиа, Испания) 
достойны изучения с целью последующего культивирования подобных практик в России. Сформи-
ровавшийся там интегрированный подход к институционализации взаимосвязи между городами 
и прилегающими районами открывает для сельских жителей улучшенный доступ к городским услу-
гам, развивая совместные практики либо с территориальной направленностью (интегрированные 
территориальные инвестиции), либо с тематической направленностью (закупка продуктов питания, 
региональная мобильность и т. д.). Подчеркнем, что местное участие, поддерживаемое местными 
сообществами (теперь уже и городскими, и сельскими) и финансируемое в рамках LEADER, является 
в развитии таких территорий по-прежнему ключевым [6].

Иного подхода требуют слаборазвитые (депрессивные) и удаленные районы, так как игнорирование 
интересов и потребностей их местных жителей привело к потере населения, ухудшению социаль-
ной инфраструктуры, свертыванию производства, серьезным экологическим проблемам (в России, 
в том числе, имеются периоды истории, когда основные государственные вложения были направлены 
на укрепление более крупных поселков, что привело к исчезновению многих мелких деревень, причем 
такая политика была вполне официальной и концептуально обоснованной). Как показывает практи-
ка, ослабление внимания государственных структур к таким территориям приводит в любой стране 
мира к утрате производственных, рекреационных и биоразнообразных пространств, ставя под угрозу 
долгосрочные перспективы их развития, прежде всего, через потерю сельского населения. Изменению 
моделей развития в таких районах (с негативных на позитивные) могут помочь вложения государства 
в различные направления поддержки, обеспечивая, например, доступ к здравоохранению, достойному 
жилью, качественному и инклюзивному дошкольному и школьному образованию, услугам по уходу 
за инвалидами и людьми преклонного возраста (в первую очередь старческого). Не менее важна в та-
ких районах поддержка инноваций, связанных с цифровизацией экономики, так как сокращение или 
отсутствие некоторых жизненно важных услуг можно частично компенсировать использованием циф-
ровизации в медицине (телемедицина), образовании (дистанционные технологии), сфере развлечений 
и отдыха (современные кинотеатры и рекреационные центры), используя возможности и способности 
граждан участвовать в управлении и в общественной жизни через виртуальные каналы связи.

И все же для таких районов решающее значение имеет развитие реальной социальной инфра-
структуры и сферы услуг (прежде всего, жилья), благодаря которым, по мере совершенствования циф-
ровой инфраструктуры и замены физического присутствия человека современными приложениями 
виртуальной реальности, даже в отдаленные районы могут устремиться горожане, обусловливая тем 
самым заметный рост численности сельского населения. Кроме того, благоприятные условия для 
занятости, в том числе по причине создания новых рабочих мест в сфере экосистемных услуг (в свя-
зи с актуализацией глобальной климатической повестки), станут сдерживающим фактором отъезда 
из села молодежи (сельских жителей вообще), следовательно, и данный аспект будет способствовать 
положительной динамике численности селян. Меры, принимаемые в этом направлении странами ЕС 
в рамках CAP, а именно поощрение на контрактной основе фермеров и других сельскохозяйственных 
производителей за выполнение обязательств (причем в объемах выше установленных для всех норм) 
по восстановлению, сохранению и приумножению биоразнообразия, предотвращению эрозии почв, 
повышению эффективности использования воды в сельском хозяйстве, энергии в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности, содействию поставок и использованию возобновляемых источников 
энергии, снижению в сельском хозяйстве выбросов парниковых газов и аммиака, сохранению и секве-
страции углерода в сельском и лесном хозяйстве, заслуживают изучения и (некоторые из них) приме-
нения в отечественной практике. Заметим, что объемы выплат по данным направлениям, согласно 
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законодательству CAP, заранее установлены в бо́льших размерах для удаленных и труднодоступных 
районов относительно всех других сельских территорий [7]. Стимулированию со стороны государства 
в этих локальностях подлежат и такие направления, как (1) развитие туризма (важно превратить сель-
ские территории в привлекательные туристические места), (2) создание цифровой инфраструктуры 
для удовлетворения потребностей граждан и предприятий в различных видах услуг, (3) развитие пе-
редовых транспортных технологий (от общественного транспорта до современных дронов, доставля-
ющих услуги и товары в небольшие сельские населенные пункты),(4) создание новых поселений (типа 
«эко-деревни»), призванных занять определенные ниши для удовлетворения потребностей «активных» 
пенсионеров, творческих людей, любителей искусства, ценителей национальной культуры и природы.

Останавливаясь более подробно на проблеме интеграции, следует обратить внимание на то, что 
вопрос об интегрированном развитии сельских и городских территорий не является новым ни в по-
литике, ни в теории, однако сегодня он рассматривается не столько с точки зрения межсекторального 
взаимодействия для динамичного развития экономики в границах того или иного пространства, сколько 
с позиции функциональности развития территории для ее (городского и сельского) населения. По сути, 
главная задача заключается в генерировании такой модели хозяйствования, которая может обеспечить, 
с одной стороны, эффективное использование местных ресурсов (в том числе человеческих), с другой 
стороны, обеспечить максимально возможное благополучие жителей городов и сел в границах опреде-
ленной локальности.

Выводы
Растущая взаимозависимость между городскими и сельскими территориями в настоящее время 

является, по сути, аксиомой, не требующей доказательств, причем не только города могут предостав-
лять сельским жителям возможности решения их трудностей, но и сельские территории обладают 
разнообразными ресурсами для решения проблем горожан. Благодаря признанию такого постулата 
во всем мире возросло осознание важности надлежащего управления этими взаимозависимостями, 
в то время как управление и городским, и сельским развитием осуществляется обычно изолированно 
друг от друга (с точки зрения имеющихся программ, ресурсов и, безусловно, институционализации). 
В последние два десятилетия партнерские отношения между сельскими и городскими районами стали 
важной темой дискуссий для политиков, практиков и теоретиков в области регионального разви-
тия и, обобщая имеющиеся материалы относительно самой идеи таких отношений, следует сделать 
несколько предварительных заметок. Во-первых, актуальность такого интегрированного развития 
не коррелирует с размером городов или размером сельских территорий (концепция важна для сель-
ских территорий, с одной стороны, и столичных, малых и средних городов – с другой). Во-вторых, 
несмотря на значимость рассматриваемого феномена, партнерство между сельскими и городскими 
районами не следует рассматривать в качестве единственного инструмента регионального развития, 
способного заменить имеющуюся политику развития городских и сельских районов с ее отработан-
ными механизмами и инструментами, напротив, партнерские отношения между селом и городом 
являются дополнительными мерами, направленными на развитие существующих связей, важных для 
повышения качества жизни и горожан, и селян. В-третьих, в данных отношениях города семантически 
часто находятся на переднем плане и представляются двигателями роста, однако в реализации сельско- 
городского партнерства следует отталкиваться не от дихотомического различия между городскими 
и сельскими территориями, а от возможностей и сильных сторон тех и других для генерирования 
положительной для региона синергии [8]. Учитывая то обстоятельство, что эмпирика отмеченных 
партнерств сложно поддается выделению в реальной действительности (материал фрагментирован; 
практики часто не обозначены в терминах «городские» и «сельские»; процесс налаживания партнер-
ских отношений между сельскими и городскими районами сложен, поскольку требует сотрудничества 
через административные границы и с различными субъектами; результат не очевиден для местных 
субъектов и трудно измерим количественно), изучение конкретных примеров сельско- городской ин-
теграции – задача будущих исследований, причем корпоративных, привлекающих материалы отно-
сительно и международных, и отечественных практик.
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Аннотация. Внедрение концепции бережливого производства актуально для многих организаций, занятых в сфере услуг. Это 
объясняется требованием современного рынка и конкурентоспособностью предприятий. Опыт использования концепции береж-
ливого производства существует в зарубежной и отечественной практики, но российские предприятия lean-технологии с меньшей 
активностью внедряют. В данной статье представлены перспективы внедрения концепции в органах государственной и муници-
пальной власти.

К лючевые слова: бережливое производство, менеджмент услуг, концепция, муниципальные органы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные услуги.

Введение
Концепция бережливого производства становится все более популярной в России с каждым годом. 

Многие отечественные предприятия внедряют Lean production (бережливое производство) на своих пред-
приятиях, как в сфере производства продукции, так и в сфере услуг. Данный подход к управлению пред-
приятием позволяет снизить затраты, провести оптимизацию деятельности предприятия. Концепция 
бережливого производства может способствовать организациям в повышении конкурентоспособности 
и эффективности бизнеса предлагая комплекс методов и инструментов по всем направлениям деятель-
ности, позволяющий производить товары и оказывать услуги в минимальные сроки и минимальными 
затратами с требуемым потребителем качеством [1].

Основателем «бережливого производства» считается Тайити Оно, начавший работу в Toyota Motor 
Corporation. Тайити Оно объединил все передовые методы повышения эффективности производства 
в стенах завода Тойота, а также вывел собственное золотое правило: «Максимальный эффект достигается 
лишь при непрерывном совершенствовании» [2].

Концепция бережливого производства нашла свое применение не только в деятельности промыш-
ленных предприятий, но и в офисах и сфере услуг. По статистике от 60 до 80 % всех затрат в деятельности 
любых организаций, связанных с удовлетворением потребительского спроса, приходится на выполнение 
административных функций [3].

Цель работы. Любая деятельность, связанная с производством продукции или предоставлением ус-
луг должна быть качественной при оптимальной цене затрат. Поэтому целью данной работы является 
изучение достижений практического использования концепции бережливого производства в менед-
жменте услуг.

Для реализации поставленной цели решили следующие задачи:
 – обоснование необходимости внедрения концепции бережливого производства на предприяти-

ях, работающих в сфере услуг;
 – ознакомиться с  инструментами бережливого производства на  предприятиях, оказывающих  

услуги;
 – выяснить условия эффективной реализации концепции бережливого производства в  государ-

ственных и муниципальных органах.

Материалы и методы
При написании статьи были использованы труды отечественных ученых, изучающих менеджмент 

качества и способы внедрения бережливого производства. Основу методической базы составляет обще-
научный метод, а также анализ научных источников. Одновременно с этим изучались труды зарубежных 
авторов, посвященные теме исследования.

Результаты исследования
Данное исследование основывается на том, что концепция бережливого производства имеет реаль-

ный практический опыт ее внедрения.
Чтобы принять решение по оптимизации деятельности организации, необходимо разрабатывать 

правильную стратегию, во-первых, определяя целевой сегмент рынка. Рассмотрим модель менеджмента 
услуг (рис. 1), представленную Б. Карлофом. Менеджмент услуг, согласно данной модели, начинается 
с рыночной ниши (сегмента рынка) и далее, двигаясь против часовой стрелки, приводит к понятиям 
«концепция обслуживания», «система поставки услуг» и «образ». Образ рассматривается здесь как инфор-
мационный инструмент, с помощью которого руководство может воздействовать на штат потребителей 
и поставщиков ресурсов [4].
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Р и с .   1 .  М о д е л ь  м е н е д ж м е н т а  у с л у г  Б .  К а р л о ф а

Во-вторых, повышение качества услуг требует определение критериев результативности деятельности 
организации. Вовлеченность персонала в процесс совершенствования и обучение сотрудников, а также 
формирование системы контроля труда является основой для бережливого производства.

Исследования показали положительное и отрицательное влияние бережливого производства на вос-
принимаемые работниками рабочие характеристики и отношение к работе. Внедрение бережливого 
производства в сочетании с практикой управления персоналом повысит воспринимаемую автономность 
работы, удовлетворенность работой и операционную эффективность. Кроме того, результаты выявили 
положительную связь между удовлетворенностью работой и производительностью труда [5].

Бережливое производство представляет собой сложный процесс, состоящий из множества инстру-
ментов и методик из этих подходов. Известные методы и инструменты бережливого производства:

 – картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping);
 – система 5С-технология создания эффективного рабочего места;
 – визуализация;
 – вытягивающее поточное производство;
 – кайдзен – непрерывное совершенствование;
 – система SMED – быстрая перекладка оборудования; система TPM (Total Productive Maintenance) – 

Всеобщий уход за оборудованием;
 – система JIT (Just-in- Time – точно вовремя);
 – U-образные ячейки [6].

Используя представленные инструменты и соблюдая правильное взаимодействие между собой, мож-
но достичь эффективного и продуктивного использования на любом предприятии.

В-третьих, требуется план по повышению эффективности оказываемых услуг. Отметим основные 
моменты такого плана:

 – уровень обслуживания должен быть четко определен и утвержден с ориентацией на потребителя 
этих услуг (клиента);

 – установить «временные рамки» для выполнения работ работниками по каждой операции;
 – установить четкую запись каждой операции для дальнейшего хранения и обработки, а также про-

ведения анализа этих данных и определения причин оказания «некачественных услуг»;
 – выработать систему по определению последовательности ввода предпочтительных и преоблада-

ющих операций при выполнении заказа;
 – стремиться к уменьшению временных затрат на выполнение заказа;
 – процесс совершенствования работы должен быть постоянным и не носить разовый характер.

Спрос на услуги у клиентов оказывает большое влияние на деятельность предприятия. Динамика 
спроса бывает непредсказуемой. Если спрос высокий, то производительность организации можно по-
высить за счет привлечения новых работников.

Ускорение процессов при бережливом производстве способствует избавлению от временных потерь. 
Для вычисления времени задержки на каждом этапе процесса требуется: составить карты процесса, ор-
ганизовать запись данных о временных тратах, отклонениях и спорных моментах процесса [7].

Рассмотрим, как можно применить концепцию бережливого производства в органах государственной 
и муниципальной власти.

В рамках концепции бережливого производства каждый гражданин выступает как потребитель услуг 
(клиент). Следовательно, гражданин выступает как пользователь государственных и муниципальных 
услуг.

Органы местного самоуправления при осуществлении своей деятельности сталкиваются с пробле-
мами, которые снижают их эффективность (рис. 2).

Для устранения потерь, совершенствования деятельности государственных и муниципальных орга-
нов часто используются следующие методы: кайдзен, система 5С, картирование (отдельных) процессов, 
картирование цепочки создания ценности, визуальный менеджмент. Использование инструментов 
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«шести сигм», в большинстве случаев, наблюдается адаптация к специфике государственной сферы 
именно гибридной концепции «бережливые шесть сигм» [8].

Р и с .   2 .  П р о б л е м ы  в   п р о ц е с с е  м у н и ц и п а л ь н о г о  у п р а в л е н и я

Порядок внедрения бережливого производства в муниципальных органах:
1. Проведение обучения сотрудников концепции бережливого производства с ориентацией на дея-

тельность органов власти.
2. Повысить мотивацию и приобщение сотрудников к внедрению лин-технологий. Уделить внимание 

визуализации преимуществ данной концепции и методик в работе сотрудников и организации в целом.
3. Провести внедрение стандартов оказания услуг, внедрение регламентов, а также анализ потерь 

и экономии ресурсов.
4. Осуществлять оказание услуг в электронном виде.
5. Взаимодействовать с клиентами государственных и муниципальных услуг на предмет их удовлет-

воренности, принимать на рассмотрение предложения по улучшению работы.
6. Закрепить полученный результат
7. Совершенствование системы управления и работы органа местного самоуправления должно стать 

постоянным.
Использование данного порядка позволит достичь максимально эффективного уровня работы му-

ниципального органа.

Выводы
Внедрение концепции бережливого производства в менеджмент услуг позволяет организациям пред-

ложить клиентам(потребителям) нужную услугу, снизить себестоимость продукта, а также увеличить 
объем продаж в следствии удовлетворенности клиентов.

Проведение оптимизации работы государственных и муниципальных органов положительно скажет-
ся на деятельности и эффективности муниципального управления, сократив временные и материальные 
потери, повышения качества оказанных услуг
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Аннотация. Современный аграрный сектор Татарстана – это высокотехнологичная сфера экономики, которая модернизирует-
ся, осваивает последние достижения науки и техники, увеличивает объемы производства сельскохозяйственной продукции. 
В этих условиях возрастает потребность аграрного производства в специалистах с высоким уровнем профессиональной под-
готовки и мотивации к труду. Рынок сельскохозяйственного труда в регионе в настоящее время имеет ряд проблем, которые 
тормозят развитие отрасли. В статье рассматриваются результаты деятельности сельхозпредприятий республики; анализиру-
ются социально- экономические и демографические показатели сельского хозяйства; затрагиваются социальные проблемы; 
изучаются причины безработицы в сельской местности и проблемы в подготовке и привлечении молодых специалистов для 
аграрного производства.

К лючевые слова: трудовые ресурсы, социальная сфера, цифровизация, производительность труда, мотивация, профессиональная 
подготовка.

Введение
Сельскохозяйственное производство Татарстана в последние годы стабильно занимает лидирующие 

позиции как среди субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, так 
и Российской Федерации. Республика Татарстан в настоящее время входит в тройку крупнейших постав-
щиков сельскохозяйственной продукции на национальный рынок [1, 2]. В структуре ВРП за 2020 год доля 
сельского хозяйства составляет 12,0 %. За данный год в республике было произведено сельхозпродукции 
на сумму 263,4 млрд руб.

В регионе успешно развиваются как отрасли растениеводства, так и животноводства. В 2020 году 
в Татарстане был собран рекордный урожай зерновых – более 5,5 млн т, выращено 2,2 млн т сахарной 
свеклы, 326 тыс. т овощей, 1,2 млн т картофеля.

Высокие производственные показатели показывает животноводство РТ. В 2020 году животноводы 
республики произвели 1,9 млн т молока, 528,6 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе, 1 475,4 млн шт. 
яиц. На протяжении многих лет регион занимает первое место по производству молока.

Столь высокие показатели сельскохозяйственного производства – результат труда сельских труже-
ников. Трудовые ресурсы являются важнейшей производительной силой общества. От рационального 
использования рабочей силы, от ее качества, от решения проблем занятости в аграрном секторе зави-
сят конкурентоспособность сельхозпроизводителей, их производственно- финансовые показатели. Без 
решения данных вопросов невозможно преодоление многих негативных явлений в аграрном секторе, 
как региона, так и России в целом. Изучение данных вопросов и явилось целью работы.

В качестве основного метода использован статистический анализ.

Результаты исследования
В отличие от рынка других факторов производства, формирование и развитие сельхозрынка труда 

имеет свои специфические особенности:
 – труд имеет сезонный, циклический характер (в отраслях растениеводства, кормопроизводства);
 – в процессе производства человек взаимодействует с живыми организмами (растениями, живот-

ными);
 – результаты труда в  значительной степени определяются плодородием земель, внешними 

природно- климатическими условиями и ряд других.
Несмотря на то, что Республика Татарстан относится к числу регионов с относительно благополучной 

социальной ситуацией, многие отрицательные тенденции, наметившиеся в настоящее время, присущи 
и ей.

Из года в год увеличиваются темпы миграции населения, по большей части молодежи, в города [3]. 
На протяжении последних лет сложилась устойчивая тенденция сокращения сельского населения.

За период с 2014 по 2021 годы численность городского населения республики возросла на 73,9 тыс. 
человек, удельный вес в общей численности повысился на 3,8 % и составил в 2021 году 79,9 %. В данный 
момент городское и сельское население соотносятся в пропорции 3:1. Весьма неравномерно распреде-
ление сельского населения по территории республики: на западе наблюдается наивысшая плотность, 
к востоку она снижается.

Снижение численности сельских жителей является следствием не только миграции населения в го-
рода, но и сокращения естественного прироста населения по причине роста смертности и уменьшения 
рождаемости. Для сравнения: в 2013 году на 1000 чел. населения число родившихся составляло 13,5 чел., 
умерших – 15,5 чел., в 2020 году 9,0 чел. и 17,6 чел. соответственно. Из чего следует, что, если в 2013 году 
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смертность превышала рождаемость на 15,2 %, то к 2020 году данный показатель возрос до уровня 95,2 %. 
На показатели 2020 года оказала определенное влияние пандемия COVID-19.

Т а б л и ц а  1
Ч и с л е н н о с т ь  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   Р е с п у б л и к е  Т а т а р с т а н  ( н а   н а ч а л о  г о д а )

Годы Всего населения, 
тыс.чел.

В том числе Удельный вес в общей численности, %

городское сельское городского
населения

сельского
населения

2014 3838,2 2920,5 917,7 76,1 23,9

2015 3855,0 2939,7 915,3 76,3 23,7

2016 3868,7 2956,1 912,6 76,4 23,6

2017 3885,2 2976,2 909,0 76,6 23,4

2018 3894,3 2990,6 903,7 76,8 23,2

2019 3898,6 2998,5 900,1 76,9 23,1

2020 3902,9 3002,2 900,7 76,9 23,1

2021 3894,1 2994,4 899,7 79,9 23,1

Источник: расчеты по данным Татстата.

Сокращение численности сельских жителей ведет к уменьшению числа сельхозработников. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ число работников, занятых в сельхозпроиз-
водстве, в 2014 году составляло 55091 чел. К 2020 году значение данного показателя уменьшается до 40822 
чел. (на 26,0 %).

Несмотря на рост объемов производства сельхозпродукции в регионе, сложился относительно невысо-
кий уровень производительности труда в аграрном секторе. Низкий уровень производительности труда 
не способствует мотивации труда сельских работников, и по этой причине заработная плата в данной 
сфере, по сравнению с другими отраслями, остается одной из низких. В 2014 году среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата в сфере сельского хозяйства составляла 15,3 тыс. руб., в 2020 году – 
28,2 тыс. руб. Показатель 2020 года на 28,0 % ниже среднереспубликанского показателя по всем видам 
экономической деятельности. Имеет место на некоторых сельхозпредприятиях задолженность по зара-
ботной плате из-за отсутствия финансовых средств у сельхозпредприятий.

Сохраняется отраслевая дискриминация работников сельхозпроизводства по заработной плате. Все 
это приводит к трудовой и социальной пассивности сельских тружеников.

Крайне низкой остается обеспеченность основными социальными благами: жилищным фондом, ка-
чеством объектов образования, доступностью здравоохранения, дорожной сети, качественной питьевой 
водой, интернетом. Существенная доля сельского жилого фонда лишена элементарных коммунальных 
удобств [3].

Наблюдается ограниченность возможностей духовной, культурной жизни, что является следствием 
закрытия и перепрофилирования учреждений. Существующая сельская дорожно- транспортная сеть 
не соответствует растущим потребностям сельхозтоваропроизводителей.

Эти и ряд других социальных проблем села значительно препятствуют его социально- экономическому 
развитию, приводят к деградации сельской жизни и снижению привлекательности сельскохозяйствен-
ного труда.

В результате проводимых в аграрном секторе преобразований, происходит трансформация рынка 
сельскохозяйственного труда. Как итог: обостряется ряд существующих проблем, возникают новые, 
вызванные этими преобразованиями. Одними из главных проблем являются занятость сельских ра-
ботников и безработица.

Безработица в аграрном секторе порождается и усугубляется следующими причинами: цифровизация 
отрасли; внедрение в производство высокопроизводительных, трудосберегающих технологий и средств 
труда; банкротство сельхозпредприятий, изменение организационно- правовых форм хозяйствования 
и форм собственности; миграция населения; отказ работников от труда из-за низкой его оплаты и тяже-
лых условий. По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по РТ по состоянию 
на 2014 год в сельской местности было зарегистрировано 12800 чел. безработных, что составило 15,9 % 
от общей их численности. В 2020 году численность сельских безработных составила 11785 чел. Несмотря 
на их некоторое сокращение, возросла их доля в общей численности безработных до 17,7 %. Наблюда-
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ется тенденция роста численности зарегистрированных в государственных органах службы занятости. 
В 2020 году их число составляло 5563 чел.

Цифровизация сельского хозяйства затронет все звенья производства. Управление ресурсами сель-
ского хозяйства будет осуществляться на принципах рациональности, оптимизации и предсказуемости. 
Применение IT- технологий позволит создать такие системы, которые смогут быстро адаптироваться 
к меняющимся внешним и внутренним условиям; которые будут обеспечивать высокий уровень про-
дуктивности и производительности труда, что, в конечном итоге, позволит достичь продовольственную 
безопасность, высокий уровень доходности и устойчивости аграрного производства [4]. Кроме того, 
цифровизация аграрного производства создает предпосылки для получения новых профессий, специ-
альностей, способствует повышению квалификации работников. С ее помощью расширяются возмож-
ности в географическом плане, увеличивается охват населения при предоставлении государственных 
услуг [5, 6].

Новые веяния в аграрном секторе рождают новые вызовы, одним из которых в условиях цифровиза-
ции отрасли является угроза сокращения числа рабочих мест. Она в определенной степени компенси-
руется ростом эффективности рынка труда.

По оценкам специалистов в сфере цифровых технологий, автоматизация производства в ближайшие 
десятилетия существенно преобразит рынок труда. Эксперты Глобального института McKinsey считают, 
что к 2036 году в мире будет автоматизировано половина всех производственных процессов. В результате 
ожидается сокращение количества рабочих мест, огромное количество высвободившегося персонала, 
большая дифференциация в уровне оплаты труда [7].

Таким образом, цифровизация создает определенное противоречие: с одной стороны создает новые 
рабочие места для тех, кто вовлечен в процесс цифровизации аграрного сектора, а с другой – сокращает 
спрос на рабочую силу из-за автоматизации и роботизации производственных процессов.

Существующие проблемы в подготовке и привлечении молодых специалистов для аграрного произ-
водства также депопуляризируют сельский труд.

В настоящее время не более трети выпускников аграрных вузов возвращаются на село. Плохие условия 
труда и быта, низкий престиж сельского труда, невысокая заработная плата и многие другие факторы 
обостряют проблему обеспечения села молодыми кадрами [8].

Выводы
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что на данный момент подготовка молодых специ-

алистов для села не в полной мере учитывает потребности рынка труда. Ситуация обостряется тем, что 
квалификация молодых специалистов не соответствует требованиям работодателей, следовательно, 
не способствует реализации предпринимательских и бизнес-идей [9].

Для решения этих проблем необходимо:
 – на государственном уровне разработать специальную программу по занятости сельской молодежи;
 – совершенствовать систему непрерывного образования сельских кадров;
 – усилить практику программно- целевого управления процессами воспроизводства кадров для 

АПК, как на федеральном уровне, так и на уровне региональном уровнях;
 – при подготовке кадров для сельского хозяйства учитывать требования работодателей, потребно-

сти рынка труда.
Реализация данных и ряда других мер будет способствовать повышению профессиональной подго-

товки работников агробизнеса, их адаптации к меняющимся условиям труда и производства, создаст 
экономические стимулы для привлечения молодых специалистов.
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики производства ягод в условиях Пензенской области, дана сравнительная характе-
ристика развития ягодоводства региона, Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Определены современные 
тенденции развития ягодоводства с учетом размещения ягодников по районам области и предложен комплекс организационно- 
экономических мероприятий, направленных на восстановление и развитие ягодоводства.

К лючевые слова: ягодные культуры, ягодоводство, производство, природно- экономические зоны, питомники, размещение, пло-
доводческие хозяйства, агробизнес.

Введение
Производство ягоды на промышленной основе является традиционным направлением развития 

отрасли растениеводства в Пензенской области. К 1990 г. площади под ягодными культурами в регио-
не превышали 670 га. Основное промышленное производство ягодных культур было сосредоточенно 
в специализированных плодосовхозах. Наиболее крупные плодосовхозы размещались в Каменском, 
Мокшанском, Лунинском, Пензенском, Спасском, Бековском, Сердобском, Городищенском и Кузнецком 
районах. Основные площади ягодных культур в 1990 г. были сосредоточены в Вадинско- Мокшанской 
зоне, что составляло 55 % от общей площади ягодных культур в организованных хозяйствах. Основными 
видами ягодных культур возделываемых в совхозах в 1990 г. являлись смородина, малина, земляника 
садовая, черноплодная рябина. [1]

В условиях реорганизации специализированных плодоводческих хозяйств региона и разрушения 
системы хранения, переработки и сбыта плодово- ягодной продукции сформировавшейся на базе об-
ластного объединения «Пензаплодовощ» сложилась отрицательная динамика в развитии ягодоводства 
Пензенской области. Новые ягодники в сельскохозяйственных организациях и КФХ региона до 2016 г. 
практически не закладывались, при этом ягодники старше 20 лет постепенно выводились из оборота 
или не обрабатывались собственниками. В связи с этим, были практически полностью ликвидирова-
ны ягодники на территории Пензенского, Каменского и Кузнецкого районов. Таким образом, к 2016 г. 
площадь ягодников в регионе сократилась до 63 га или в 10,6 раза. Фактически производство ягоды осу-
ществлялось в Спасском, Мокшанском и Нижнеломовском районе в рамках начала реализации первых 
этапов инвестиционных проектов по развитию садоводства и ягодоводства на площади порядка 23 га.

Во многом схожая динамика развития ягодоводства сложилась в сельскохозяйственных организаци-
ях и КФХ Приволжского федерального округа (ПФО), где своего минимума площади ягодных культур 
достигли в 2018 г., что в значительной степени было обусловлено опережающими темпами выбытия 
старых ягодников по сравнению с закладкой новых плантаций ягодных культур.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных.

Результаты исследования
В целом же в Российской Федерации с 2014 г. сформировалась положительная динамика закладки 

новых ягодников и производства ягоды. Этому способствовало то, что в рамках реализации мероприя-
тий по импортозамещению и ограничению поставок плодово- ягодной продукции из за рубежа, резко 
возрос спрос на ягоду отечественного производства со стороны торговых сетей и предприятий пищевой 
промышленности. Кроме того, повышению инвестиционной привлекательности садоводства и ягодо-
водства способствовало увеличение средств государственной поддержки на субсидирование части затрат 
на закладку и уход за многолетними насаждениями, создание мелиоративных систем для орошения 
садов и ягодников. [6]

Так, в Пензенской области объем средств выделяемых на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями вырос с 5,09 млн руб.в 2014 г. до 73,1 млн руб. в 2019 г. и до 27,17 млн руб. в 2020 г. с учетом обеспе-
чения фактической потребности и государственной поддержки садоводческих хозяйств в рамках реа-
лизуемых проектов. В результате за период с 2014–2020 гг. в сельскохозяйственных организациях и КФХ 
было выведено из эксплуатации порядка 83 га старых ягодников, а закладка новых садов превысила 150 
га. Основными ягодными культурами возделываемыми в регионе в настоящее время является малина, 
земляника, в Спасском районе имеется успешный опыт восстановления производства смородины.
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Одной из особенностей восстановления ягодоводства на территории Пензенской области являет-
ся его развитие на базе микропредприятий – КФХ реализующих проекты с привлечением грантовой 
поддержки в рамках программных мероприятий по поддержке «начинающих фермеров» и грантов 
агростартапов. Всего за период с 2014–2020 гг. создано порядка двадцати КФХ специализирующихся 
на производстве ягод, со средней площадью плантации ягодника 1,5–2 га. Основными культурами яв-
ляется малина и земляника садовая. Динамика производства ягодных культур в сельскохозяйственных 
организациях и КФХ в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе и Пензенской области 
приведена в таблице 1.[7]

Т а б л и ц а  1
Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  я г о д н ы х  к у л ь т у р  в   с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х  и   К Ф Х

Показатели 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 
к 2014 г., %

Российская Федерация

Площадь ягодников всего, тыс. га 13,86 13,96 14,49 14,68 14,90 15,46 111,51

в том числе: в плодоносящем 
возрасте

9,18 9,38 9,44 9,24 9,32 9,81 106,84

Валовой сбор ягод, тыс. тонн 13,80 14,00 13,30 15,80 18,70 18,70 135,51

Приволжский Федеральный округ

Площадь ягодников всего, тыс. га 2,81 2,89 2,86 2,69 2,82 2,90 103,35

в том числе: в плодоносящем 
возрасте

1,86 2,02 1,99 1,63 1,58 1,54 82,84

Валовой сбор ягод, тыс. тонн 0,90 2,00 2,10 1,90 2,10 2,80 В три 
раза

Пензенская область

Площадь ягодников всего, тыс. га 0,10 0,06 0,06 0,06 0,15 0,17 170,62

в том числе: в плодоносящем 
возрасте

0,08 0,03 0,04 0,04 0,07 0,07 92,11

Валовой сбор ягод, тыс. тонн 0,03 0,03 0,04 0,05 0,18 0,27 В 9 раз

На основании данных таблицы прослеживается тенденции увеличения производства ягод по При-
волжскому Федеральному округу в три раза, по Пензенской области в девять раз. Одним из наиболее 
успешных примеров развития производства ягод в КФХ, является проект, реализуемый на базе сельско-
хозяйственного потребительского кооператива в Бековском районе. В рамках данного проекта инвесто-
ром было создано производство по выпуску малинового сиропа на базе потребительского кооператива. 
Сырьевая зона данного предприятия стала формироваться за счет закладки посадок малины в КФХ, 
главы которых являются членами данного кооператива. В результате реализации данного проекта всего 
за 2 года сформировались ягодники площадью 17 га.

В таблице 2 представлено размещение ягодников в сельскохозяйственных организациях Пензенской 
области по зонам и районам.

По данным таблицы можно отметить, что лидером по площади ягодных культур является Вадинско- 
Мокшанская зона, на территории которой в 2020 г. находилось 140 га ягодников, из них 47 га в плодо-
носящем возрасте. На территории Мокшанского района в результате взаимодействия с региональной 
торговой сетью реализованы проекты по закладке ягодников на базе малых предприятий, специализи-
рующихся на малине и землянике ремонтантных сортов и обеспечивающих поставки в ритейл свежей 
ягоды с июля по октябрь на общей площади более 29 га.

Несмотря на положительную динамику развития ягодоводства в Российской Федерации ежегодно 
импортируется:

1. Свежей ягоды от 55,3 тыс. тонн в 2018 г. до 68,3 тыс. тонн в 2021 г., что выше уровня объема произ-
водства 2020 г. в 3 и 3,7 раза соответственно. В среднем за 2018–2021 гг. структура импорта свежей ягоды 
сформировалась следующим образом: земляника – 90,9 %, малина – 4,5 %, смородина – 2,9 %, прочие 
включая ежевику и крыжовник – 1,7 %.

2. Мороженной ягоды и ягоды подверженной первичной обработки от 55,7 тыс. тонн в 2018 г. 
до 56,5 тыс. тонн в 2021 г. В среднем за 2018–2021 гг. структура импорта ягоды данного вида товарной 
номенклатуры составила: земляника – 52,6 %, малина – 19,7 %, смородина – 23,4 %, прочие включая еже-
вику и крыжовник – 4,3 %.



51

Т а б л и ц а  2
Р а з м е щ е н и е  я г о д н и к о в  в   с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и я х  

и   К Ф Х  П е н з е н с к о й  о б л а с т и ,  г а

Районы

Ягодники всего В том числе: в плодоносящем возрасте

1990 г. 2014 г. 2019 г. 2020 г. 1990 г. 2014 г. 2019 г. 2020 г.

Вадинско- Мокшанская 
зона всего:

368 71 122,1 140,2 172 50 45 47,2

в том числе1):

Бессоновский 8 21

Каменский 51 20 2 2 22 10 1 2

Лунинский 89 40

Мокшанский 41 1 22 29 40 21 26,1

Нижнеломовский 3 6 6 3 5 6

Пензенский 129 38 16 0,2 53 28 5 0,1

Спасский 53 12 68 82 12 12 13 13

Белинско-Сердобская 
зона всего1):

124 1 14 24 84 1 12 23

в том числе:

Башмаковский 6 1 1 6

Бековский 40 8 17 29 8 17

Сердобский 67 1 1 38 1 1

Никольско-Городищен-
ская зона всего:

86 1 1,3 86 1 0,3

в том числе1):

Городищенский 84 1 84

Кузнецко- Лопатинская 
зона всего:

92 25 8 61 25 8

в том числе1):

Кузнецкий 82 25 8 51 25 8

Всего по области: 670 97 145 165,5 403 76 66 70,5

1)- выделены районы с площадью ягодников не менее 5 га за рассматриваемый период.

Следует отметить, что ягодой собственного производства обеспечивает себя население сельских на-
селенных пунктов и поселков городского типа, сетевые магазины и предприятия пищевой промышлен-
ности, преимущественно обеспечивающие ягодной продукцией городское население, импортируют ее 
из-за рубежа либо закупают в организованных хозяйствах. Таким образом, развитие промышленного 
ягодоводства является одним из приоритетных направлений импортозамещения и обеспечения про-
довольственной безопасности. [4]

Выводы
С учетом вышеизложенного в условиях Пензенской области ягодоводство прежде всего по таким 

ягодным культурам, как земляника, малина и смородина может стать одним из приоритетных направ-
лений развития агробизнеса, в том числе и на базе микропредприятий (КФХ), объединенных в специа-
лизированные сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Для этого необходимо реализовать 
комплекс организационно- экономических мероприятий:

 – сформировать в рамках региональной государственной программы развития сельского хозяйства 
области, региональную целевую программу по развитию ягодоводства, предусматривающую создание 
на основе потребительской кооперации систему первичной и углубленной переработки ягодной про-
дукции;
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 – создание научно- образовательного центра по  подготовке специалистов в  сфере ягодоводства 
и питомника ягодных культур на базе ФГОУ ВО «Пензенский ГАУ» при поддержке центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Пензенской области;

 – сформировать ассоциацию производителей плодово- ягодной продукции Пензенской области 
и организовать при поддержке Центра кластерного развития Пензенской области, продвижение «пен-
зенской» ягоды и продукции ее переработки, как на региональном, так и межрегиональном рынке.[5]
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики производства и размещения бобовых культур в условиях лесостепи правобе-
режного Поволжья на примере Пензенской области, определен перспективно востребованный на рынке спектр данных культур. 
Внедрение в производство бобовых культур обеспечит не только повышение эффективности производства, но и создаст условия 
для воспроизводства плодородия почв и экологизации аграрного производства.

К лючевые слова: бобовые культуры, производство, размещение, люпин, соя, нут, агросистема.

Введение
В современных условиях важнейшей задачей в сфере управления агропромышленным комплексом 

региона является выявление новых точек роста и конкурентных преимуществ отраслей сельского хо-
зяйства основанных на рациональном использовании имеющихся ресурсов

Цель исследования – определение точек роста и конкурентных преимуществ.
В период с 1986–1990 гг. посевные площади зернобобовых культур и сои в Пензенской области до-

стигали 178 тыс. га, в общей структуре посевных площадей на долю зернобобовых культур и сои прихо-
дилось 7,8 %. В 2020 г. данное соотношение составляло 5,3 %. В то же время, в структуре севооборотов 
в большинстве районов Пензенской области удельный вес, подсолнечника, оказывающего наибольшую 
нагрузку на агроэкосистемы, максимален или уже превышает научно- обоснованные нормы. В среднем 
по региону данный показатель в 2020 г. составил 19,4 %, в ряде районов от 25 до 30 %, что способствует 
истощению естественного плодородия почв (в 1990 г. данный показатель составлял 1,6 %).

Таким образом, расширение производства бобовых культур востребованных на внешнем и внутрен-
нем рынке имеет не только коммерческое значение, но и является важнейшим условием сохранения 
плодородия почв.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных.

Результаты исследования
В таблице 1 приведена динамика посевных площадей и валовых сборов зернобобовых культур и сои 

в Российской Федерации и Пензенской области. [4,5]
Соя является одной из наиболее востребованных со стороны предприятий масложировой и комби-

кормовой промышленности бобовых культур, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За период 
с 2009 по 2020 гг. в Российской Федерации посевные площади данной культуры возросли с 877,0 тыс. га 
до 2858,3 тыс. га или в 3,3 раза, а объем производства соевых бобов за рассматриваемый период возрос 
более чем в 4 раза. Объем экспорта данной культуры в 2020 г. достиг 1388,2 тыс. тонн, что выше уровня 
2019 г. в 1,6 раза.

Основное производство сои в Российской Федерации сосредоточено в Центральном- Федеральном 
округе в 2020 г. – 47,2 % от общероссийского уровня (преимущественно в его юго-западных регионах) 
и Дальневосточном Федеральном округе – 33,7 % (преимущественно в южной и юго-восточной части). 
На долю Приволжского- Федерального округа (ПФО) в 2020 г. приходилось 5,2 % от общероссийского 
уровня или 222,5 тыс. тонн.

Среди регионов ПФО в 2020 г. Пензенская область по посевным площадям и объему производства 
сои заняла первое место, с удельным весом 29,8 % и 30 % соответственно.

Производство сои в Пензенской области осуществлялось еще в 1986–1990 гг., но опыт производства 
был преимущественно негативным. В 1990 г. посевная площадь сои составила 2,5 тыс. га, с учетом не-
благоприятных погодных условий гибель посевов достигала порядка 70 %, средняя урожайность не пре-
вышала 3 ц на 1 га. Новый этап в развитии производства данной культуры наступил в регионе с 2009 г. 
когда посевные площади сои составили более 0,5 тыс. га, а к 2017 г. достигли 32,73 тыс. га.[1]
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Т а б л и ц а  1
Д и н а м и к а  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  и   в а л о в ы х  с б о р о в  з е р н о б о б о в ы х  к у л ь т у р  и   с о и  

в   Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и   П е н з е н с к о й  о б л а с т и

Российская Федерация Пензенская область

2009 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2009 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Вся посевная площадь, тыс. га 77547,7 80048,7 79633,7 79880,2 79948,0 1250,5 1378,8 1380,8 1418,1 1453,3

Посевная площадь зернобобовых 
культур – всего тыс. га

1079,6 2220,9 2753,8 2164 1959,7 26,80 43,86 53,54 38,78 34,59

в том числе:

горох 846,2 1327,7 1435,4 1252 1314,0 21,00 25,51 29,24 27,51 25,58

фасоль 4,0 2,6 3,9 3,5 4,2 0,26 0,34 0,96 1,12

чечевица 12,3 167,4 271,4 137,1 131,4 0,30 9,11 16,09 6,07 3,48

нут1) 496,0 851,2 579,2 351,9 4,89 4,45 0,17

бобы кормовые 15,2 4,6 7,3 5,6 4,1 4,00 0,05 0,10 0,05 0,04

вика и виковые смеси (с преобла-
данием вики) на зерно

60,3 96,4 98,1 97,6 96,8 1,40 1,93 1,00 0,79 1,76

люпин на зерно – кормовой 
(сладкий)

10,9 120,8 77,4 82,3 55,2 0,10 2,31 2,29 3,23 2,62

прочие зернобобовые (чина, 
люпин горький и др.)

130,7 5,3 9,1 6,8 2,2 0,04

Посевная площадь сои, тыс. га 877,0 2635,8 2949,16 3078,6 2858,3 0,55 32,73 26,90 27,88 42,66

Валовой сбор, тыс.тонн

Зернобобовых культур 1531,0 4262 3436 3344 3447 39,00 89,49 52,07 47,85 64,04

Сои 946,0 3622 4027 4360 4308 0,30 37,63 26,86 37,61 66,94

1)  нут в 2009 г. учитывался Росстатом по графе прочие зернобобовые (чина люпин горький и др.)

Наряду с  благоприятной конъюнктурой рынка на  соевые бобы, развитию производства сои 
в почвенно- климатических условиях региона способствовало внедрение в производство скороспелых 
сортов данной культуры, период вегетации которых длится 75–105 дней. В настоящее время основное 
производство сои в Пензенской области сосредоточено в Вадинско- Мокшанской зоне – около 53 % от об-
щего производства и 58 % посевных площадей и Белинско- Сердобской зоне, где находится 40 % посевных 
площадей и 46 % валового производства данной культуры. Таким образом, почвенно- климатические 
условия лесостепной зоны правобережного Поволжья, с учетом достижений селекции и семеновод-
ства сои, позволяют успешно диверсифицировать производство продукции растениеводства за счет 
внедрения в севообороты данной культуры. Это подтверждает динамичное развитие ее производства 
в Тамбовской, Пензенской, Рязанской областях и Республики Мордовия, где посевные площади данной 
культуры в 2020 г. составили 138,1 тыс. га, 42,7 тыс. га, 41,9 тыс. га, 16,1 тыс. га соответственно.

Еще одной перспективной культурой для диверсификации производства зернобобовых культур в ус-
ловиях лесостепи правобережного Поволжья является люпин. Развитию данной культуры в Российской 
Федерации способствует рост спроса со стороны предприятий комбикормовой промышленности и вне-
дрение в производство безалкалоидных сортов люпина. Люпин узколистный и люпин желтый может 
успешно возделываться в условиях лесостепи правобережного Поволжья, в том числе на почвах со срав-
нительно низким уровнем плодородия (светло- серые лесные и супесчаные почвы). Данная культура пер-
спективна для возделывания, прежде всего в тех почвенно- климатических условиях, где выращивание 
сои ограничено недостатком тепла или плодородием почв. Следует подчеркнуть, что люпин должен 
рассматриваться сельскохозяйственными товаропроизводителями не только как культура для производ-
ства высококачественного кормового белка, но и как один из лучших предшественников в севообороте. 
В среднем на одном гектаре люпина, накапливается от 50 до 100 кг азота, 30 кг фосфора и 50 кг калия. 
Кроме того, при разложении его пожнивных и корневых остатков подавляется развитие значительного 
количество грибковых возбудителей корневых гнилей зерновых культур.

В Российской Федерации производство люпина начинает активно развиваться после 2012 г. (в период 
с 2007 по 2012 гг. посевные площади данной культуры не превышали 18,0 тыс. га), в 2013 г. под люпином 
было занято порядка 25,4 тыс. га. Максимального уровня производство люпина достигло в 2017 г. – по-
севная площадь превысила 120 тыс. га, к 2020 г. площади люпина сократились до 55,2 тыс. га. Основные 
посевные площади люпина в России сосредоточены в ЦФО в 2020 г. –85,5 % (в том числе в Тамбовской 
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и Рязанской областях 4,2 тыс. га) и ПФО – 13,2 %. В рамках ПФО в Пензенской области сосредоточено 
в 2020 г. 2,62 тыс. га или 35,6 %. Учитывая биологические особенности люпина данная культура в ус-
ловиях Пензенской области, является приоритетной зернобобовой культурой в районах Никольско- 
Городищенской зоны, характеризующихся преобладанием нечерноземных почв. Таким образом, люпин 
может обеспечить диверсификацию производства зернобобовых культур в условиях лесостепи право-
бережного Поволжья.[2]

Чечевица зернобобовая культура традиционная возделываемая в Пензенской области. В Пензенском 
научно- исследовательском институте сельского хозяйства (Пензенский НИИСХ), (в настоящее время обо-
собленное подразделение Пензенский НИИСХ ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» 
(г. Тверь)), велась успешная работа по селекции и семеноводству данной культуры, и отработке техноло-
гии ее производства, адаптированной к условиям региона. В Пензенском НИИСХ выведены и внедрены 
в производство высокоурожайные сорта чечевицы (до 20–30 ц с 1 га): Петровская 4/105, Пензенская 14, 
Петровская зеленозерная, Петровская юбилейная, Петровская 6, Веховская. В Российской Федерации 
посевные площади и объем производства чечевицы достигли своего максимума в 2018 г. 271,4 тыс. га 
или выросли в 22 раза, к 2020 г. площади данной культуры сократились до 131,4 тыс. га, что выше уровня 
2009 г. 10,7 раза. Размещение посевных площадей чечевицы в России характеризуется высоким уровнем 
концентрации: в Сибирском Федеральном округе 49 % (в том числе Алтайский край – 38,8 % от обще-
российского уровня), в ПФО – 43,7 % (в том числе Саратовская область – 30,5 %). В Пензенской области 
в 2020 г. посевные площади данной культуры в 2020 г. составили 3,48 тыс. га или 2,6 % от общероссийско-
го уровня. Производство чечевицы традиционно сконцентрировано в хозяйствах Кузнецко- Лопатинской 
зоны, где в среднем за 2016–2020 гг. было сосредоточено 60 % посевной площади и 56 % валовых сборов 
данной культуры.

Чечевица обыкновенная холодоустойчивое и нетребовательное к влаге растение. Данная культура 
адаптирована к существованию в полузасушливом прохладном климате, но в то же время при сильной 
засухе или значительном переувлажнении ее продуктивность и качество зерна резко снижается. Вегета-
ционный период различных сортов чечевицы составляет от 75 до 115 суток. Чечевица является зернобобо-
вой культурой, имеющей значительный экспортный потенциал в страны ЕС и ближнего востока, которая 
может успешно возделываться в южных районах лесостепной зоны правобережного Поволжья [3].

Выводы
Внедрение в производство новой для Пензенской области зернобобовой культуры – нут в целом ока-

зался относительно не удачным, в связи, с чем его производство в 2020 г. в регионе было прекращено. 
Одним из ключевых негативных факторов, влияющих на внедрение в производства нута, в регионе 
является возможность выпадения обильных осадков в период его уборки, что приводит к резкому сни-
жению качества зерна или полной потере урожая, а так же как правило, недостаток тепла особенно в пе-
риод прорастания семян. В то же время, учитывая положительный опыт возделывания данной культуры 
в соседней Саратовской области, производство нута можно рекомендовать в южных районах Кузнецко- 
Лопатинской зоны в целях диверсификации зернобобового клина данной зоны.

Важнейшим условием устойчивого развития производства зернобобовых культур и сои в условиях 
лесостепной зоны Пензенской области является создание областного научно- производственного цен-
траобеспечивающего формирование системы семеноводства и апробирования, внедрения адоптиро-
ванной технологии производства различных видов бобовых культур с учетом почвенно- климатических 
и экономических условий региона.

Библиографический список
1. Алексеева, С. Н. Динамика развития сельского хозяйства в регионе / С. Н. Алексеева // Региональные особенности 

рыночных социально- экономических систем (структур) и их правовое обеспечение: материалы 11 научно- практической 
конференции (с международным участием). Апрель 2020 г. / Под ред. О. С. Кошевого. – Филиал ЧОУВО «Московский 
университет им. С. Ю. Витте» в г. Пензе. – 2020. – С. 86–91.

2. Иванов, А. А. Развитие зернобобовых культур и сои – фактор динамичного развития аграрного сектора региона 
на примере Пензенской области / А. А. Иванов, С. Н. Алексеева, Т. Н. Чуворкина, О. Ф. Кадыкова //Вестник Марийского 
государственного университета. – 2021. –№ 3. – С. 284–295.

3. Сорокин, С. И. Чечевица. Сорокин. Чечевица. Биологические особенности, селекция, семеноводство, технология 
возделывания/ С. И. Сорокин // Саратов: Изд-во Сарат. ун-та.– 1999. – 280 с.

4. https://rosstat.gov.ru/
5. https://pnz.gks.ru/



56

УДК 330.341.11

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ
О. В. Ищук

Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, Смоленск, Россия. E-mail: ok-vih.2011@mail.ru

Аннотация. Современное состояние АПК России свидетельствует о том, что для роста конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей необходимо целенаправленное внедрение инновационных технологий и развитие научного потенциала 
во всех отраслях народного хозяйства. В настоящее время возникла угроза для рынков российской продукции, имеющих дого-
няющую модель внедрения инноваций. Риск нестабильности бизнеса в РФ способствует тому, что большинство предприятий 
АПК ориентированы на использование апробированных технологий, руководствуясь выбором достигнутых результатов. Задача 
современного мирового АПК заключается не только в простой функции производства сырья и продовольствия, а производство ее 
с переходом на новый технологический уклад.

К лючевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, технологии, бизнес, продовольственный рынок, инвестиции, конку-
рентоспособность, наука.

Введение
В настоящее время в условиях нового этапа технологического развития продовольственный рынок 

России стремится занять свою нишу на мировом рынке. На национальном рынке продовольственный 
сектор России характеризуется как один из стабильно развивающихся. А производство отдельных про-
дуктов демонстрирует исторические рекорды.

Введенные санкции на торговлю со странами ЕС, США, Канадой, Австралией, Норвегией и др. сти-
мулировали отечественных товаропроизводителей перейти на импортозамещение. В список запрета 
на импортируемую продукцию вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты. За послед-
ние восемь лет объем импорта на данные виды продуктов сократился более чем на 41 %. В 2020 г. в России 
экспорт сельхозпродукции превысил импорт. По сравнению с 2019 г. он увеличился на 20 % и составил 
30,665 млрд долл., или 79,429 млн тонн в натуральном выражении [4].

Во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в отраслях агропромышленного комплекса, раз-
рабатываются и внедряются «умные» решения, точное земледелие, робототехника, био- и альтернатив-
ные технологии. Отечественный агропромышленный комплекс имеет большие возможности для роста 
конкурентоспособности в период смены технологических укладов. Однако, нехватка производственных 
ресурсов, сдерживает позиции России в мировом экспорте сельскохозяйственного сырья и продуктов 
невысокой степени переработки.

Цель. Для стабилизации отечественной конкурентоспособности в условиях импортозамещения 
и дальнейшего развития агропромышленного комплекса РФ развитие научного потенциала и внедре-
ние инновационных технологий является главной целью государства на сегодняшний день.

Основными задачами являются анализ и оценка инновационного потенциала отечественного АПК, 
определение важнейших направлений инновационной активности отраслей народного хозяйства.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных.

Результаты исследования
Как показывает практика, рост рыночной экономики невозможен без развития науки, наукоемких 

технологий. Инновационная деятельность является движущей силой всей хозяйственной жизни, вклю-
чая и сельскохозяйственное производство. 80–85 % экономического роста обеспечивается за счет иннова-
ционных факторов [1]. Дальнейшее развитие российского агропромышленного комплекса невозможно 
без воспроизводства новых знаний, научных достижений в области растениеводства, животноводства, 
перерабатывающей промышленности и других сферах АПК, а так же их апробации в производстве. 
В 2020 году в РФ научное обеспечение выполняли 4175 организаций (на 19,6 % больше, чем в 2010 году), 
в том числе научно- исследовательских – 1633 (–11 %), образовательных организаций – 969 (+ 87 %) (рис. 1).

Научно- исследовательские организации размещены во всех субъектах РФ, что связано с большим 
разнообразием природно- климатических и почвенных условий. В состав Россельхозакадемии входит 
206 научных учреждений, в том числе 196 институтов, в состав которых входят 53 селекционных центра, 
в том числе 42 – по растениеводству, 8 – по животноводству, 3 биотехнологического направления.

Несмотря на увеличение количества научно- исследовательских организаций, за последние 10 лет чис-
ленность персонала, занятого исследованиями и разработками сократилась на 8 % (с 731540 чел. до 679333 
чел.), в том числе занятых в сельскохозяйственной области исследований на 25 % (с 12734 чел. до 9551 чел.). 
Сокращение кадрового потенциала научного сектора является острой проблемой реализации иннова-
ционного пути развития отечественного АПК [3].
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Р и с .   1 .  Д и н а м и к а  о р г а н и з а ц и й ,  в ы п о л н я в ш и х  и с с л е д о в а н и я  и   р а з р а б о т к и  в   Р Ф

Объемы государственной поддержки на развитие науки с каждым годом растут, с явным преоб-
ладанием на фундаментальные направления исследований. В 2020 году расходы федерального бюд-
жета на фундаментальные исследования в сельскохозяйственных науках составили 13,4 млрд руб., что  
в 2,8 раза больше, чем в 2010 году, на прикладные научные исследования 6 млрд руб., на научные разра-
ботки 1,7 млрд руб [5].

Об отставании российского АПК в технологическом развитии свидетельствует торговля технологиями 
с зарубежными странами. Так в 2020 году было заключено экспортных соглашений в области сельского 
хозяйства – 16, в то время как импортных соглашений – 73. Уровень инновационной активности россий-
ских товаропроизводителей за анализируемый период снизился на 2 п. п. и составил 10,8 % (таблица 1).

Т а б л и ц а  1
И н н о в а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н и з а ц и й

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Уровень инновационной активности организаций, % 12,8 9,1 10,8

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 
в общем числе обследованных организаций, %

19,8 21,6 23,0

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг, %

6,5 5,3 5,7

Россия в последние годы добилась впечатляющих результатов в укреплении национальной продоволь-
ственной безопасности и вошла в ряд крупнейших аграрных держав. До сих пор основными локомотива-
ми развития сектора выступали главным образом рост инвестиций и улучшение качества менеджмента, 
увеличение покупательской способности населения и фактор продовольственного эмбарго, в настоящий 
момент, однако, их ресурс практически исчерпан.

Современное российское сельское хозяйство сталкивается с мировыми вызовами и должно перехо-
дить на новый технологический уровень, чтобы сохранить и усилить свою роль на внутреннем и внешнем 
рынках.

Выводы
Для успешного функционирования российского агропромышленного комплекса необходимо осу-

ществить переход на новый технологический уклад, где интенсивный путь развития будет как можно 
меньше зависеть от климатических и биологических факторов, где добавленная стоимость продукции 
будет занимать как можно больше места в наукоемких сегментах, таких как, генетика, селекция, про-
мышленный дизайн [2]. Крупные интегрированные производственные образования (многоотраслевые 
производственные кооперативы, холдинги, которым принадлежат значительные земельные ресурсы 
и производственные мощности) должны выступить платформой для внедрения инновационных тех-
нологий. Они позволят производить пользующуюся спросом продукцию готовую уже к употреблению, 
с улучшенными свой ствами, ориентированную на безопасность и качество, что приведет к необходимо-
сти корректировки и соблюдению действующих стандартов и систем сертификации. Переход на цифро-
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визацию и роботизацию позволит изменить структуру занятости, уменьшить численность низкоквали-
фицированной рабочей силы, при росте спроса на высококвалифицированную рабочую силу, способную 
реагировать на быстро меняющиеся требования рынка.
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Аннотация.  В статье рассматриваются практические подходы к оценке платежеспособности и ликвидности сельскохозяйственных 
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Введение
Платежеспособность является важным элементом финансового состояния предприятия, который 

отражает его возможности своевременно и в полном объеме погашать свои текущие обязательства, что 
в свою очередь зависит от эффективности использования оборотных средств хозяйствующего субъекта.

Платежеспособность является внешним фактором финансовой устойчивости предприятия, смысл 
которой связан с эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ре-
сурсов. Для подтверждения платежеспособности проверяют: наличие денежных средств на расчетных 
счетах, краткосрочные финансовые вложения. Эти активы должны иметь оптимальную величину. С од-
ной стороны, чем значительнее размер денежных средств на счетах, тем с большей вероятностью можно 
утверждать, что субъект располагает достаточными средствами для текущих расчетов и платежей [1].

Основные причины низкой платежеспособности – это невыполнение плана продаж продукции, не-
эффективная структура капитала предприятия, его оборотных активов, недостаточная обеспеченность 
финансовыми ресурсами, возникающие платежные разрывы в поступлении платежей от покупателей, 
сложности взыскания дебиторской задолженности и другие.

Основная цель данного исследования состоит в изучении уровня платежеспособности сельскохозяй-
ственных предприятий Костромской области.

Задачами исследования являются проведение анализа ликвидности сельскохозяйственных пред-
приятий региона, определение уровня их платежеспособности и выявление факторов, оказывающих 
влияние на платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Материалы и методы
Исследование опиралось на методики анализа финансового состояния предприятия, разработанные 

такими экономистами, как А. Д. Шеремет, Л. В. Донцова, О. В. Ефимова, В. В. Ковалев. Практические 
расчеты осуществлялись на основе бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий Ко-
стромской области.

Результаты исследования
Анализ ликвидности осуществляется по данным бухгалтерского баланса, при этом баланс будет счи-

таться ликвидным, если сумма текущих ликвидных активов превышает размер соответствующих кра-
ткосрочных пассивов.

Т а б л и ц а  1
К л а с с и ф и к а ц и я  а к т и в о в  и   п а с с и в о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  

К о с т р о м с к о й  о б л а с т и ,  т ы с .  р у б .

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Наиболее ликвидные активы, А1 1088781 1093107 1372580

Быстрореализуемые активы, А2 1138202 1385262 1766173

Медленно реализуемые активы, A3 5243411 5324554 5760742

Трудно реализуемые активы, А4 5303267 4474115 6133438

Наиболее срочные пассивы, П 1 1587642 1410026 1584672

Краткосрочные пассивы, П2 1003653 905514 1341373

Долгосрочные пассивы, ПЗ 2011172 1949506 2384281

Постоянные пассивы, П4 8391969 9032016 9713671
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги групп по активу и пассиву. Ба-
ланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: А1 < П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ;  
А4 < П4.

Фактические соотношения групп активов и пассивов свидетельствует о том, что фактические соот-
ношения активов и пассивов выглядят следующим образом:

2018 г. 2019 г. 2020 г.

А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1

А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2

АЗ > ПЗ АЗ > ПЗ АЗ > ПЗ

А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4

За период с 2018 по 2020 г. г. сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области 
сформировали баланс, который не является абсолютно ликвидным, так как соответствующие группы 
ликвидных средств не смогут обеспечить своевременное погашение обязательств. Недостаток наибо-
лее ликвидных активов приведет к затруднению в погашении кредиторской задолженности. Однако 
наличие других видов оборотных активов (дебиторской задолженности и запасов), формирующих бы-
строреализуемые и медленно реализуемые активы позволят рассчитаться с другими краткосрочными 
и долгосрочными обязательствами предприятий, что свидетельствует о перспективной ликвидности 
сводного баланса. Превышение собственного капитала над труднореализуемыми активами говорит 
о том, что сельскохозяйственные предприятия обладают финансовой устойчивостью и имеют наличие 
собственных оборотных средств [2].

Наличие ликвидных активов, за счет которых может осуществляться оплата обязательств, характе-
ризует платежеспособность, которая может быть оценена с помощью коэффициентов ликвидности.

Т а б л и ц а  2
П о к а з а т е л и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  К о с т р о м с к о й  о б л а с т и

Показатели Нормативное зна-
чение 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности >0, 2 0,45 0,46 0,47

Коэффициент быстрой ликвидности >0,8 0,93 1,06 1,06

Коэффициент текущей ликвидности >2 2,57 2,78 2,53

Рассчитанные показатели ликвидности превышают минимальные нормативные значения, что по-
зволяет сделать вывод о платежеспособности аграрных предприятий Костромской области, имеющих 
достаточный размер ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств. Однако, высокий 
уровень данных коэффициентов обусловлен не столько наличием собственных ликвидных активов, 
сколько возможностью их формирования за счет средств государственной поддержки, которые спо-
собствовали формированию имущественного и производственного потенциала сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Фактическое значение коэффициента абсолютной ликвидности позволяет сделать вывод о том, что 
сельскохозяйственные предприятия имеют необходимый уровень денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений, позволяющий им своевременно погасить 45–47 % всей возникающей креди-
торской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что наличие ликвидных 
активов достаточно для погашения текущих пассивов.

В процессе факторного анализа выявлено влияние факторов на уровень платежеспособности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Костромской области. К основным факторам, влияющим на пла-
тежеспособность предприятий, можно отнести такие, как изменение текущих пассивов, постоянных 
активов и инвестированного капитала. Факторный анализ проведен с использованием компьютерной 
программы «Альт- Финансы», позволяющей в автоматическом режиме оценивать различные стороны 
финансового состояния предприятий.

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что в 2019 году текущий коэффициент лик-
видности увеличился на 0,21. Данный рост связан с положительным влиянием двух факторов – роста 
инвестированного капитала и текущих пассивов. Однако повышение постоянных активов негативно 
сказалось на величине коэффициента общей ликвидности, что привело к снижению уровня ликвидности 
и платежеспособности в этом периоде.
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В 2020 году произошло снижение коэффициента текущей ликвидности на 0,25, что говорит о сни-
жении общего уровня платежеспособности предприятий отрасли. На эту ситуацию в большей мере 
повлияли два фактора: это рост постоянных пасивов и увеличение текущих пассивов. При этом рост 
инвестированного капитала привел к повышению общего уровня ликвидности предприятий.

Т а б л и ц а  3
Ф а к т о р н ы й  а н а л и з  к о э ф ф и ц и е н т а  т е к у щ е й  л и к в и д н о с т и

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Коэффициент общей ликвидности 2,57 2,78 2,53

Изменение коэффициента текущей ликвидности – 
всего, в том числе за счет

– 0,21 -0,25

Изменения инвестированного капитала – 0,24 0,48

Изменения постоянных активов – -0,07 -0,33

Изменения текущих пассивов – 0,04 -0,41

Выводы
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что аграрные предприятия Костромской 

области имеют средний уровень ликвидности и платежеспособности, имеют возможность своевремен-
ного погашения текущих обязательств. Основным фактором, который оказал положительное влияние 
на платежеспособность предприятий оказал рос инвестированного капитала, который был сформирован 
с участием средств государственной поддержки, которая позволила сельскохозяйственным товаропро-
изводителям активизировать свою текущую и инвестиционную деятельность, укрепить финансовую 
устойчивость.
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Аннотация.  Производительность труда является основным показателем рентабельности промышленного производства и каждой 
компании. Данный показатель позволяет оценить эффективности использования человеческих ресурсов на предприятии, оптималь-
ности распределения рабочего времени. Повышение уровня производительности труда может говорить об улучшении эффектив-
ности использования трудовых ресурсов, что является основополагающим фактором дальнейшего развития организации в целом.
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Производительность труда является основным показателем рентабельности промышленного про-
изводства и каждой компании. Данный показатель позволяет оценить эффективности использования 
человеческих ресурсов на предприятии, оптимальности распределения рабочего времени.

Повышение уровня производительности труда может говорить об улучшении эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов, что является основополагающим фактором дальнейшего развития 
организации в целом.

Главным количественным показателем, используемым для оценки эффективности использова-
ния человеческого капитала является производительность труда. С помощью данного показателя 
можно определить как производительность отдельного работника, так и всего трудового коллекти-
ва компании. Для определения производительности труда осуществляется сравнения полученных 
результатов труда с затраченными ресурсами на их достижение. Зависимость этих двух показатель 
может быть прямая и обратная, в связи с чем определяются два показателя – производительность 
труда и трудоемкость.

Цель – изучить особенность расчета и оценки производительности труда в сельском хозяйстве и рас-
смотреть факторы, влияющие на повышение эффективности использования трудовых ресурсов. Эти 
факторы могут быть как сдерживающими, так и способствующими росту производительности. К спо-
собствующим росту производительности труда относятся сильные стороны производственного процесса 
компании, так называемые движущие силы. Под их воздействием уровень производительности труда 
может меняться в лучшую сторону. Если на производство определенного продукта уходит меньше вре-
мени, и на одну расчетную единицу производится больше единиц, соответственно, производительность 
труда будет выше. В связи с этим главным фактором роста производительности труда является экономия 
временных ресурсов.

Задачи: рассмотреть стандарты труда и показатели производительности труда, сформулировать их 
отличительные особенности.

У каждого производственного предприятия одной из основополагающих задач является повышение 
производительности труда. От решения этой задачи на предприятиях сельскохозяйственного сектора 
зависит степень удовлетворения потребностей страны в сельскохозяйственной продукции.

Помимо показателя производительности труда, на практике используются стандарты труда, такие как 
норма обслуживания, норма времени, выработка на одного рабочего и другие показатели. Рассмотрим 
стандарты труда в таблице 1.

Уровень производительности труда непосредственно влияет на производственные показатели ком-
пании и ее финансовый результат. В связи с этим рост производительности труда может быть достигнут 
только с помощью интенсивных мер – это мероприятия, не требующие дополнительных затрат. В свою 
очередь увеличения заработной платы сотрудников предприятия нельзя считать методом экстенсивного 
развития.

Далее рассмотрим специфические показатели производительности труда в таблице 2, которые ис-
пользуются в сельском хозяйстве.
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Т а б л и ц а  1
С т а н д а р т ы  т р у д а

Показатель Определение Отличительные особенности

Норма выработки Количество произведенной продук-
ции, отдельных процессов произ-
водственного цикла, произведенных 
за единицу времени. Данный показа-
тель изменяется в натуральном выра-
жении (часах, днях, сменах)

Для определения производительности труда используется 
несложная схема, основанная на выполнении нескольких 
заданий с участием группы работников. Эти производ-
ственные задания характеризуются не только стандартами 
времени, но и технологиями: помимо норм времени нужно 
учитывать продолжительность смены в соответствии с уста-
новленным графиком

Норма времени Это временные затраты, кото-
рые необходимы для выполнения 
 какой-либо операции в производ-
ственном процессе

Одна из особенностей этого показателя заключается 
в том, что личная фаза производственного цикла может 
использоваться для определения количества трудозатрат, 
затрачиваемых на повторное производство. В свою очередь, 
производство труда можно рассчитать только по количеству 
произведенных товаров

Норма обслужи-
вания

Количественный показатель, исполь-
зуемый на этапе планирования штата 
сотрудников для работы в обслужи-
вающих и вспомогательных подраз-
делениях

Примером таких работников в сельскохозяйственном про-
изводстве является обслуживание сельскохозяйственной 
техники и уборка производственных помещений. Для 
планирования количества сотрудников на обслуживание 
сельскохозяйственной техники норма обслуживания может 
быть выражена в мощности двигателя, а для определения 
номы труда уборщицы в площади помещения

Выработка на од-
ного работающего

Показатель, который определяется 
как отношение стоимости произ-
веденной продукции в денежном 
выражении (или количества произ-
веденной продукции в натуральном 
выражении) к общей численности 
работников предприятия

Данный показатель отличается от производительности тру-
да тем, что при определении выработки на одного рабочего 
учитывается весь персонал компании, в том числе управ-
ленческий и обсуживающий. А при расчете производитель-
ности труа учитывается только персонал, непосредственно 
участвующий в производстве

Т а б л и ц а  2
П о к а з а т е л и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а

Показатель Определение Отличительные особенности

Затраты труда по обслужива-
нию одной единицы поголовья 
в животноводстве

Этот показатель в сельскохозяйственном 
производстве является, по сути, нормой 
времени. Единица измерения – челове-
ко-часы

Показатель носит универсальный харак-
тер – он используется для расчета произ-
водительности труда работников, занятых 
как в животноводстве, так и для оценки 
работы всех сотрудников организации, 
связанных с животноводством

Объем работы, выполняемой 
сельскохозяйственным пред-
приятием за единицу времени

При выполнении некоторых видов ра-
бот индекс такой же, как у стандартного 
стандарта обслуживания, но разница 
в том, что стандарт обслуживания обычно 
используется для расчета эффективности 
обслуживания службы и производитель-
ности труда сотрудников вспомогатель-
ного подразделения

В сельском хозяйстве показатель, измеряю-
щий объем работы на единицу, учитывает 
труд основных производственных рабочих

Затраты трудовых ресурсов при 
возделывании гектара сельско-
хозяйственных культур

Этот показатель является обратным 
на объем сельскохозяйственных работ 
в единицу времени

Показатель измеряется в человеко- часах

Нагрузка скота на работника 
предприятия сельскохозяй-
ственной сферы

Показатель, который используется для 
расчета эффективности использования 
труда рабочими в различных сферах жи-
вотноводства. Единица измерения – ко-
личество голов скота

С помощью данного показателя можно 
определить количество голов коров на одну 
доярку, количество голов овец на одного 
стригаля и тому подобное

Затраты труда на выполнение 
отдельных операций в живот-
новодческой отрасли

Аналогичен стандартному показателю 
нормы времени, единица измерения – 
 1 час

Особенностью является то, что с помощью 
него можно рассчитать комплексную 
норму времени на бригаду рабочих или 
иной коллектив. Также с помощью этого 
показателя анализируются трудовые затра-
ты в динамике и по сравнению с другими 
отраслями сельского хозяйства
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Итак, показатели производительности труда в сельском хозяйстве имеют свои особенности, кото-
рые обусловлены спецификой отрасли. При анализе производительности труда сельскохозяйственных 
предприятий важно учитывать ряд факторов, влияющих на готовую продукцию. Так, для определения 
эффективности использования живого труда целесообразно рассчитывать показатели, отражающие 
стоимость валовой продукции. А для оценки эффективности производства в целом целесообразно рас-
считывать показатели уже готовой продукции. Разница между валовой и готовой продукции сельского 
хозяйства обусловлена направлением части изготовленной продукции на внутреннее использование. 
Например, использование молока коров на корм телят.

Помимо этого, на эффективность производственной деятельности и производительности труда работ-
ников сельскохозяйственного предприятия могут влиять различные природные (естественные) факторы: 
климат, наличие плодородных участков, частота засухи и др.

Факторами, способствующими росту производительности труда на макроуровне, являются: наличие 
методик по совершенствованию организации производства, уровень научно- технического прогресса, 
эффективность управления человеческими ресурсами в организации и т. д. Факторами роста произво-
дительности труда на микроуровне являются: региональные экономические условия (климатические 
условия, их изменения); баланс между рабочими местами и рабочими ресурсами), а также экономиче-
ские и географические факторы (развитие территории; наличие местных ресурсов; бесплатная рабочая 
сила, электричество, вода; местность; расстояние до коммуникаций и т. д).

Увеличение резерва производительности труда предприятий означает наличие имеющихся, но неис-
пользованных возможностей для увеличения за счет факторов. Все резервы роста производительности 
труда различаются в зависимости от того, когда и где они выявляются и используются. Текущие и буду-
щие акции различаются в зависимости от даты истечения срока.
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Аннотация. В статье выделены особенности управления затратами на микро и макроуровне с учетом специфических особенностей 
сельского хозяйства.
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Введение 
Цель работы – определить особенности управления затратами в сельском хозяйстве в зависимости 

от уровня управления.
Задачи:
1) выделить экономические категории механизма управления затратами на макро и микро уровнях;
2) определить инструменты управления затратами на уровне субъекта хозяйствования и на уровне 

государства.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, также использовался метод классификации.

Результаты исследования
Одним их основных направлений обеспечения устойчивого развития и повышения прибыльности 

сельскохозяйственного производства является организация эффективного механизма управления затра-
тами. Так как управление затратами в сельском хозяйстве нацелено на достижение запланированного 
результата деятельности наиболее экономичным, эффективным способом [1–4].

Управление затратами является одной из наиболее важных функций системы управления деятельно-
стью субъекта хозяйствования и актуально не только на уровне субъекта хозяйствования но и на макро-
уровне. При производстве продукции на величину себестоимости влияет не только величина затрат при 
организации закупок материальных ресурсов, но и затраты на их транспортировку и хранение, а также 
необходимость реагирования на изменяющие факторы внешней среды.

В зависимости от уровня управления затратами отличаются основные характеристики применяемого 
механизма и инструментария управления. Проведенные исследования позволили выделить функции, 
принципы и задачи данного процесса на макро- и микроуровнях экономики страны (таблицы 1, 2).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень управления накладывает от-
печаток на содержание экономических характеристик механизма управления затратами. На уровне 
субъекта хозяйствования механизм управления затратами направлен на оптимизацию затрат через 
организацию процессов планирования, учета, контроля и анализа. На макроуровне – на обеспечение 
устойчивого развития сельского хозяйства с учетом изменяющимися экономических условий хозяй-
ствования.

Также в зависимости от того кем осуществляется управление применяется отличный набор инстру-
ментов. На микроуровне инструменты управления затратами при производстве сельскохозяйственной 
продукции нацелены на повышение эффективности использования производственных ресурсов и вклю-
чают в себя методы бухгалтерского и управленческого учета, а также учетно- аналитические системы, 
объединяющие управленческий учет (бухгалтерский) и цифровые технологии.

Применение инструментов управления сельскохозяйственным производством на макроуровне обу-
словлено ответственностью государства за продовольственное обеспечение страны и связано с изменя-
ющимися экономическими условиями хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Определяемый перечень применяемых инструментов управления, оказывающих прямое или косвен-
ное влияние на сельскохозяйственные затраты зависит от целей проводимой государственной аграр-
ной политики и нацелен на обеспечение устойчивого агропромышленного производства, сохранение 
продовольственной безопасности страны, создание паритетных экономических отношений сельского 
хозяйства со смежными отраслями экономики.
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Т а б л и ц а  1
С у щ н о с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  м е х а н и з м а  у п р а в л е н и я  з а т р а т а м и  

п р и  п р о и з в о д с т в е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  н а   г о с у д а р с т в е н н о м  у р о в н е  ( м а к р о у р о в е н ь )

Категория Характеристика

Субъект органы государственного управления

Объект нормативно- правовое обеспечение учета и классификации затрат в сельском хозяйстве

Функции 1) реализация государственной аграрной политики;
2) планирование устойчивого развития агропромышленного комплекса;
3) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
4) обеспечение и поддержание материально- технического обеспечения;
5) обеспечение условий финансовой устойчивости субъектов сельского хозяйства

Принципы 1) создание равных условий функционирования субъектов агропромышленного комплекса с уче-
том специфики сельскохозяйственного производства;
2) обеспечение многообразия форм (видов) собственности;
3) обеспечение сохранности природных ресурсов;
4) государственное регулирование деятельности аграриев;
5) формирование самостоятельности и ответственности сельхозорганизаций

Задачи 1) обеспечение национальной продовольственной безопасности;
2) создание условий для повышения эффективности производства;
3) поддержание паритетных отношений сельского хозяйства с другими отраслями;
4) обеспечение роста доходов работников сельского хозяйства;
5) защита интересов отечественных товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынках

Инструменты 1) стимулирование органического или «поддерживающего» земледелия;
2) модернизация сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) противодействие неиспользованию сельскохозяйственных земель;
4) поддержка молодых фермеров;
5) введение минимальных гарантированных и целевых цен

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований

Т а б л и ц а  2
С у щ н о с т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  м е х а н и з м а  у п р а в л е н и я  з а т р а т а м и  

п р и  п р о и з в о д с т в е  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  
н а   у р о в н е  т о в а р о п р о и з в о д и т е л я  ( м и к р о у р о в е н ь )

Категория Характеристика

Субъект руководители, специалисты сельсхозоргаизации

Объект затраты, связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции

Функции 1) прогнозирование, анализ, контроль затрат;
2) регулирование затрат при их превышении над планируемым (нормируемым) уровнем;
3) стимулирование и мотивация работников в целях экономного использования производствен-
ных ресурсов;
4) организация учета затрат

Принципы 1) системный подход и единство методов управления затратами;
2) управление затратами при производстве продукции;
3) обеспечение высокого качества продукции;
4) внедрение эффективных методов оптимизации затрат;
5) совершенствование системы информационного обеспечения

Задачи 1) выбор системы управления затратами;
2) определение принципа разделения затрат;
3) определение необходимых затрат на единицу продукции;
4) обеспечение информационной базы для учета и анализа затрат;
5) выявление резервов снижения затрат в процессе производства продукции

Инструменты 1) методы производственного учета: позаказный; попередельный, попроцессный;
2) методы управленческого учета: нормативный метод, стандарт- костинг, директ- костинг, таргет- 
костинг, кайзен- костинг, точно во время и другие;
3) учетно- аналитические системы: AB- костинг, стратегический анализ затрат и другие

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований.
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Выводы
Результаты проведенного исследования по управлению затратами в сельском хозяйстве позволяют 

сделать следующие выводы:
 – определено, что управление затратами в сельском хозяйстве представляет составную часть меха-

низма управления и нацелено на оптимизацию затрат и обеспечение устойчивого развития и повыше-
ния прибыльности сельскохозяйственного производства;

 – выделены функции, принципы и задачи механизма управления затратами на макро- и микроу-
ровнях экономики страны, отражающие особенности влияния факторов внешней и внутренней среды 
на процесс управления сельскохозяйственными затратами;

 – выделены инструменты управления затратами сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в разрезе уровней управления.
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Аннотация.  Актуальность. В условиях активно продолжающегося разрушения природных экосистем в ходе промышленной добычи 
природных ресурсов особую актуальность имеют исследования, направленные на разработку эффективных приемов восстановле-
ния природных экосистем, при сохранении экономической рентабельности действующих предприятий. В последние годы темпы 
освоения природных ресурсов в Уральском регионе значительно превышают темпы восстановительных работ. Так, доля рекультиви-
рованных земель за последние 20 лет составила лишь 6–7 % от общей площади нарушенных земель. Сохраняется или усиливается 
социальная напряженность при выводе из эксплуатации отработанных месторождений, закрытии градообразующих предприятий 
горно- металлургической отрасли. Цель – обоснование необходимости использования интенсивных методов агротехнической 
(биологической) рекультивации нарушенных земель горнорудных предприятий на старопромышленных территориях для сниже-
ния непроизводительных затрат горных предприятий на отработанных горнорудных месторождениях, негативного воздействия 
на окружающую среду и улучшения социально- экономической обстановки в моногородах за счет трудоустройства высвобождаемых 
работников на агропромышленном производстве пригородной зоны. Методология. Анализ экономических и технологических 
преимуществ интенсивных методов агротехнической (биологической) рекультивации нарушенных земель отработанных горно-
рудных месторождений Уральского макрорегиона. Результаты. Предложены современные интенсивные методы агротехнической 
рекультивации нарушенных земель горнорудных предприятий. Обосновано снижение себестоимости работ по биологической 
рекультивации нарушенных земель и снижение себестоимости производства агропромышленной продукции пригородной зоны, 
при ее производстве на площадях и землях горнорудных предприятий на старопромышленных территориях. Проведен макро-
экономический анализ внутреннего и внешнего рынков агропромышленной продукции, которая может быть произведена при 
биологической рекультивации земель горнорудных предприятий в Уральском регионе. Выводы. Использование современных 
интенсивных методов агротехнической рекультивации нарушенных земель горнорудных предприятий на старопромышленных 
территориях позволит снизить непроизводительные затраты горных предприятий на отработанных горнорудных месторождениях, 
негативное воздействия на окружающую среду и добиться улучшения социально- экономической обстановки в моногородах за счет 
трудоустройства высвобождаемых работников на агропромышленном производстве пригородной зоны.

К лючевые слова: загрязнение окружающей среды, биологическая рекультивация, карьеры, горнорудные предприятия, эффектив-
ность, себестоимость, занятость, самообеспеченность, продовольственная безопасность.

Введение
Интенсификация эксплуатации природных ресурсов при постепенном снижении содержания руды 

для многих полезных ископаемых приводит к увеличению количества отходов. Рост населения и доходов 
повышает спрос на энергию, материалы и продукты питания. Хотя эксплуатация ресурсов принесла 
благополучие многим людям, укрепило социальные основы, доходы и благосостояние, но долгосрочное 
благополучие людей зависит от здоровой окружающей среды, предоставления ресурсов, необходимых 
для удовлетворения основных человеческих потребностей, включая доступ к чистой воде, пище и безо-
пасной среде обитания. В настоящее время добыча полезных ископаемых и производство отходов достиг-
ли таких масштабов, которые приводят к беспрецедентной деградации окружающей среды, изменению 
климата и загрязнению, нарушая этим основные права и потребности человека [1]. Сегодня решающее 
значение приобретают такие глобальные проблемы, как существенное ухудшение экологии отдельных 
регионов, снижение качества жизни населения, исчезновение некоторых видов растений и животных.

В зонах размещения горнопромышленных объектов (карьеров, рудников, обогатительных фабрик) 
полностью или частично нарушается сложившиеся экологическое равновесие, существенно изменяется 
естественная ландшафтная структура. Такие изменения проявляются в сочетании различных негативных 
факторов, основными из которых являются отчуждение для производства горных работ территорий 
необходимых для сельского хозяйства, заболачивание и затопление подработанных территорий, за-
грязнение вредными веществами почвы и атмосферного воздуха. В результате происходит изменение 
площадей в категориях земель сельскохозяйственного и промышленного назначения, в землях лесного 
фонда и запаса: площади земель промышленности увеличиваются, а площади сельскохозяйственных 
земель и земель лесного фонда уменьшаются. При этом зоны дистанционного техногенного поражения, 
образующиеся вокруг техногенных массивов, в десятки и сотни раз превышают площади собственно 
предприятий. Горнопромышленные отходы оказывают негативное воздействие на воздушный и водный 
бассейны, животный и растительный мир [2]. Для восстановления экологии на нарушенных техникой 
землях проводится рекультивация [3–6].

В Свердловской области производственные отходы также являются одним из наиболее существенных 
факторов загрязнения окружающей среды. Объемы накопленных отходов составляют более 8,5 млрд 
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тонн, занимая общую площадь более 18 тыс. га. Основную массу промышленных отходов составляют 
отходы добычи полезных ископаемых (вскрышные и вмещающие породы), отходы обогащения и шлаки 
металлургических производств, золошлаки и шламы предприятий энергетики. Ежегодно в Свердловской 
области образуется около 180 млн т. промышленных отходов, из них более 5 % составляют токсичные 
производственные отходы. Основная масса промышленных отходов – более 80 %, – образуется в отраслях 
по добыче полезных ископаемых. На втором месте по объему образования отходов находятся обраба-
тывающие производства, среди которых около 90 % составляют отходы производств черных и цветных 
металлов.

Вследствие этого, промышленность является основным источником загрязнения окружающей при-
родной среды в Свердловской области: на долю промышленных предприятий приходится более 80 % 
атмосферных выбросов от стационарных источников и более 50 % объема сброса загрязненных сточ-
ных вод. Главным источником атмосферных выбросов загрязняющих веществ в Свердловской области 
являются предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды и предприятия 
металлургического комплекса, основная часть сброса загрязненных сточных вод приходится на предпри-
ятия металлургического и химического комплекса, основной объем промышленных отходов образуется 
на предприятиях добывающего комплекса [7].

Основные экологические проблемы, связанные с развитием промышленности в Свердловской об-
ласти:

 – увеличение негативного воздействия на  окружающую природную среду за  счет роста объемов 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных вод, образования и раз-
мещения отходов, обусловленного наращиванием промышленного производства;

 – превышение нормативов предельно допустимого воздействия (выбросов, сбросов) значительной 
частью промышленных предприятий, что обуславливает усиление техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду;

 – низкий уровень использования и  утилизации отходов производства и  потребления, что влечет 
за собой деградацию почв, ухудшение состояния природно- ландшафтных комплексов, загрязнение по-
верхностных водных объектов и подземных вод;

 – высокая энерго- и ресурсоемкость производимой промышленной продукции, которая вызывает 
необходимость постоянного вовлечения все возрастающих объемов сырья, материалов, воды и энер-
гии [10].

На крупных предприятиях консолидированы большая часть объема образованных отходов и зна-
чительная доля выбросов загрязняющих веществ, таким образом, на основе индивидуальной работы 
с крупнейшими предприятиями по сокращению уровня образования отходов и ограничению атмос-
ферных выбросов достигается снижение общеобластных показателей загрязнения. В целях создания 
условий для повышения экологической эффективности промышленных предприятий Правительством 
Свердловской области реализуется пакет долгосрочных Экологических соглашений с крупнейшими 
предприятиями- загрязнителями.

К настоящему времени подготовлены и подписаны более 30 Соглашений о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды между Правительством Свердловской области и такими крупными предпри-
ятиями, как ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Металлургический 
завод им. А. К. Серова», ОАО «Ураласбест», ОАО «Святогор», ОАО «Первоуральское рудоуправление», ОАО 
«Первоуральский динасовый завод», ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», ОАО «Высокогорский горнообогатительный 
комбинат», ОАО «ОГК-2» филиал Серовская ГРЭС, ООО «Водоканал- НТ», МУП «Водоканал» г. Екатерин-
бург [7].

В результате реализации обозначенных в экологических соглашениях мероприятий к 2025 году пла-
нируется сокращение объема размещения отходов производства и потребления – на 45 млн тонн. Также 
планируется ежегодно перерабатывать вновь образующиеся отходы в объеме не менее 5,6 млн тонн.

В качестве основных экологических приоритетов промышленного развития в Свердловской области 
следует выделить достижение баланса между уровнем промышленного производства и сохранением 
благоприятного состояния окружающей природной среды для ныне живущих и будущих поколений 
людей, обеспечение рационального природопользования и сохранности естественных экосистем и при-
родных комплексов.

Тем не менее, несмотря на принимаемые органами власти и промышленниками меры, ситуация 
с экологическим состоянием окружающей среды (в т. ч. и земель) в Уральском макрорегионе остается 
сложной. Восстановление земельных ресурсов в последние годы осуществлялось очень незначитель-
ными темпами, уровень рекультивации земельных ресурсов в 11 раз был меньше того ущерба, который 
нанесли земельным ресурсам предприятия при разработке месторождений, строительстве различных 
объектов. Не во всех регионах, в которых наблюдались серьезные проблемы нарушения земель, земли 
восстанавливались должным образом [6].

Ликвидация или консервация объекта недропользования производится в соответствии с разрабо-
танным и утвержденным в установленном порядке проектом. Проекты ликвидации или консервации 
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объектов недропользования разрабатываются специализированными научно- исследовательскими и про-
ектными организациями, имеющими соответствующую лицензию. Проект разрабатывается с соблюде-
нием требований промышленной безопасности, охраны недр и окружающей природной среды. Ст. 39 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривает, что «при выводе из эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия 
по восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству компонентов природной среды, 
в целях обеспечения благоприятной окружающей среды.» Требования к содержанию проекта ликви-
дации или консервации объекта недропользования установлены Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2018 № 800 (ред. от 07.03.2019) «О проведении рекультивации и консервации земель» (принятым 
вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель») и Постановлением Госгортех-
надзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации 
и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

При ликвидации или консервации объекта недропользования с неотработанными в пределах гор-
ного отвода запасами полезных ископаемых в проект включается технико- экономический анализ це-
лесообразности их отработки, списания или дальнейшего учета в государственном балансе полезных 
ископаемых. Обязательной частью проекта является проект рекультивации отработанных террито-
рий. Мероприятия по рекультивации нарушенных земель должны предусматривать последовательно 
два этапа: технический и биологический. Технический этап предусматривает планировку территории, 
формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических 
и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение дру-
гих работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 
земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия 
почв (биологический этап). Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиора-
тивных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических 
и других свой ств почвы. Биологический этап рекультивации проводится только в случае дальнейшего 
использования территории в целях ведения сельского или лесного хозяйства и других целях, требующих 
восстановления плодородия почв.

На стадии завершения разработки месторождения и рекультивации отработанных территорий гор-
нодобывающим предприятиям приходится решать следующие задачи:

 – планировка рельефа отвалов для использования в целях ведения сельского или лесного хозяйства
 – устройство при необходимости дренажной, водоотводящей сети, других гидротехнических соо-

ружений для сбора надземных и грунтовых вод
 – демонтаж технологических зданий, оборудования, инженерных сетей электро- и теплоснабже-

ния, подъездных путей
 – проведение мелиоративной подготовки территории и  биологической рекультивации с  восста-

новлением плодородного слоя
 – сокращение персонала предприятия, ранее занятого в основном производстве

Эти проблемы являются общими для всех горнопромышленных регионов [4–6].
Какую роль при решении этих задач могут сыграть современные методы агротехнической рекультива-

ции нарушенных земель и как они могут повлиять на социально- экономическое положение предприятия 
и территории его присутствия мы и рассмотрим в настоящей статье.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, анализ нормативных правовых актов, использовались 

методы обобщения и сопоставления.

Результаты исследования
Россия сегодня является страной, где три четверти населения живут в городах и поселках городского 

типа. Главными центрами производства, науки и образования на протяжении многих лет являются ме-
гаполисы. Они сосредотачивают в себе демографический, социальный, научный и экономический потен-
циал. Мегаполисы и промышленные центры агломераций оказывают существенное влияние на эконо-
мические, социальные, политические и другие процессы в стране и в каждом отдельном регионе. В этой 
связи вопросы продовольственного обеспечения населения центров агломераций приобретают особую 
важность. Одним из существенных критериев продовольственной безопасности центра агломерации 
является своевременное удовлетворение потребностей населения в качественных продуктах питания 
(мясе, молоке, яйцах, картофеле, овощах). Объемы производства и потребления этих продуктов, их цена 
и качество напрямую зависят от эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций 
и других категорий хозяйств пригородного агропромышленного комплекса, обеспечивающих городское 
население малотранспортабельной и скоропортящейся продукцией. Таким образом, возникает необ-
ходимость анализа и оценки эффективных направлений развития сельского хозяйства пригородной 
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зоны, которые смогут обеспечивать население центров агломераций сельскохозяйственной продукцией 
в объемах, необходимых каждому человеку согласно нормам рационального питания.

Роль пригородной зоны является важной в вопросе обеспечения населения центров агломераций 
продовольствием, так как изначально подобные зоны создавались именно с этой целью. Для ее дости-
жения необходимо развивать пригородное сельскохозяйственное производство, учитывая при этом 
тенденции углубления разделения труда, вызванные повышением производительности, а также приме-
нения инновационных подходов в процессе приведения сельскохозяйственных техники, оборудования 
и технологических процессов в соответствие с современными требованиями. Все это необходимо для 
повышения уровня жизни населения, что, в свою очередь будет, способствовать удовлетворению основ-
ных потребностей в качественных и доступных продуктах питания.

Анализ различных подходов к определению понятия сельского хозяйства пригородной зоны с учетом 
специфики влияния центров агломераций на развитие пригородного сельского хозяйства позволил сфор-
мулировать определение сельского хозяйства пригородной зоны. Под данной категорией понимается 
определенный тип специализации сельскохозяйственного производства, функционирующий в условиях 
модернизации и глобализации, в условиях развитой дорожной сети, обеспеченности энергетическими 
ресурсами, наличия развитого рынка рабочей силы, высокого стабильного спроса на сельскохозяйствен-
ную продукцию; в значительной степени зависящий от экологического фактора; характеризующийся 
высокой степенью интенсификации производства малотранспортабельной и скоропортящейся овощ-
ной, цельно- и кисломолочной продукции и картофеля для продовольственного обеспечения населения 
центров агломераций с целью сохранения стабильности государственного устройства и повышения 
социально- экономического потенциала страны [14].

Одним из критериев эффективности агропромышленного комплекса (АПК) традиционно выступа-
ет самообеспеченность региона продуктами собственного производства. По данным Свердловскстата 
за 2019 год (актуальной информации за 2020–2021 годы пока нет), уровень самообеспечения населения 
Свердловской области сельскохозяйственной продукцией составил по молоку и молокопродуктам – 
70,3 %, по мясу и мясопродуктам – 58 % (при этом, по мясу птицы и свинине – обеспеченность около 100 %, 
дефицит образуют говядина и баранина), по яйцу и яйцепродуктам – 102,5 %, по картофелю – 101,1 %, 
по овощам и продовольственным бахчевым культурам – 44 %. Спрос на продукцию АПК в Свердловской 
области высокий. По уровню оптово- розничной торговли регион входит в пятерку лидеров по стране. 
В то же время область является узловым распределительным центром для всего Урала и Западной Сиби-
ри, поэтому с точки зрения оптовой торговли есть дополнительные возможности для закупки или сбыта 
сельхозпродукции. Несмотря на то, что Свердловская область находится на территории рискованного 
земледелия, сельское хозяйство играет немаловажную роль в экономике региона. По многим показа-
телям объемы производства свердловского агропромышленного комплекса находятся на высоких уров-
нях. В федеральном рейтинге регион занимает седьмое место по производству молока, пятое – по яйцу, 
шестое – по выращиванию картофеля.

С 2018-го по 2020 год инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство Свердловской области 
держатся на уровне 5–6 млрд руб. В 2020 году отрасли были направлены субсидии на общую сумму около 
4 млрд руб., почти 80 % от этой суммы, или более 3,1 млрд руб., составили средства областного бюджета. 
Из общей суммы финансовой поддержки 69,6 % расходов, или более 2,7 млрд руб., было направлено 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства. Еще 14,4 %, или 577 млн руб., составили субсидии на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей и развитие малых форм хозяйствования; на техническую и технологическую модернизации 
власти Свердловской области направили 375,5 млн руб. (9,4 % от всего объема господдержки).

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
в своей официальной статистике по ежеквартальным итогам работы отрасли также выделяет в отдель-
ную категорию предприятия пригородного сельского хозяйства и дает по ним отдельную статистику. 
Главным образом, на них приходится основное производство овощей защищенного грунта (томатов, 
огурцов и зеленных культур).

Таким образом, приведенная выше статистика показывает, что «старая советская традиция» созда-
ния и развития на базе промышленных предприятий дочерних (или подшефных) тепличных хозяйств 
по производству овощей защищенного грунта, имеет вполне рыночную основу. А использование в них 
«сбросного тепла» – отходов основного технологического производства аглофабрик, ТЭЦ или метал-
лургического передела, современных агротехнологий и возможности сбыта своим сотрудникам, минуя 
торговые сети, позволяет получит вполне конкурентоспособные цены на полученную агропродукцию 
(рис. 1). При этом надо иметь ввиду, что применение современных гидропонных и аэропонных техноло-
гий выращивания сельхозрастений не требуют наличия плодородного грунта, практически все полезные 
вещества подаются в корневую систему растений в питательном растворе и для роста им нужны только 
тепло и свет.

Актуальность развития таких подсобных хозяйств подтверждается тем, что в федеральном бюджете 
на ближайшие три года заложено более 9 млрд руб. на поддержку проектов тепличного овощеводства. 
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В последние 5 лет в Россию ввозили более 800 тыс. т томатов в год, импорт огурцов ежегодно составляет 
около 180 тыс.т. Доля импорта овощей защищенного грунта в общем объеме продаж составляет 87 %. 
Правительством Российской Федерации поставлена задача: в течение пяти лет построить 2 тыс. га теплиц, 
чтобы на 90 % закрывать внутренние потребности по овощам защищенного грунта. В последние годы 
в России реализуется около 170 тепличных проектов с общим объемом инвестиций почти 24 млрд руб., 
для производства около 100 тыс. т овощей при потребности в 1 млн т.

Р и с .   1 .  С т р у к т у р а  с е б е с т о и м о с т и  п р о и з в о д с т в а  о г у р ц а  в   з а щ и щ е н н о м  г р у н т е

Поскольку в себестоимости производства этих овощей доля расходов на тепло и электроэнергию 
составляет 50–60 %, применение внутренней фиксированный цены «сбросного тепла» (внутри одного 
холдинга или группы предприятий, по примеру Холдинга УГМК) позволит сократить сроки окупаемости 
инвестиций и снизить цену на продукцию местного производства, а также попутно уменьшить вредное 
экологическое воздействие тепловых выбросов на атмосферу и водные источники. Кроме того, при реа-
лизации указанных проектов будут созданы новые рабочие места для сотрудников горных предприятий, 
высвобождаемых при выводе отработанных месторождений из эксплуатации и поступят новые налоги 
в бюджеты всех уровней.

В большинстве стран мира производство овощей и цветов уже давно ушло «под стекло». Эксперты 
сходятся во мнении, что выращивание в закрытом грунте не только снижает инвестиционные риски, 
но и позволяет существенно повысить производственные показатели. Однако в России состояние «те-
пличного» направления катастрофичное: за последние 20 лет количество теплиц сократилось более чем 
в два раза.

Площадь расположенных на территории России зимних теплиц в 1990 году составляла около 4 тыс. 
га, а к 2020-му году эта цифра сократилась более чем в два раза. При этом, износ действующих теплиц 
составляет 80 % и более.

В Турции тепличными хозяйствами занято 35 тыс. га, в Испании – 52 тыс. га, в Японии – 42 тыс. га., 
в Голландии площадью 41,5 тыс. км², которая не превышает Московскую область, под теплицами находит-
ся 10 тыс. га, а на территории всей России площадь овощных тепличных хозяйств составляет чуть менее 
1 тыс. 800 га, плюс еще 200 га занимают цветочные теплицы. По данным компании «Агроинвестпроект», 
количество производимых в России овощей в среднем по году составляет не более 25 % от общего объема 
потребления, а во внесезонный период этот показатель и вовсе падает, опускаясь до 15 %. Все остальное – 
импорт, качество которого заведомо уступает российской продукции. Импорт овощей на российском 
рынке побил все рекорды и уже превышает отметку в 1 млн т. По итогам 2016 года Россия импортировала 
одних лишь томатов на сумму более $1 млрд.

Еще одной, важной для населения России, в целом, и Уральского региона, в частности, позицией 
самообеспеченности продовольствием являются фрукты и ягоды. При установленном в Доктрине про-
довольственной безопасности пороговом значении в отношении фруктов и ягод не менее 60 %, само-
обеспеченность России по итогам 2019 года оценивалась на уровне 38,7 %. При рациональной норме 
потребления плодов и ягод 100 кг в год на душу населения в год этот показатель в последние пять лет 
сохраняется на уровне 60–63 кг. Кроме того, сейчас фиксируется нехватка высокопроизводительных ре-
сурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упаковочных и сортировочных 
линий, которые позволяют сохранить урожай и обеспечить предложение качественного и безопасного 
российского товара. В конце 2020 года Правительство России утвердило «дорожную карту» по ускорен-
ному развитию производства плодово- ягодной продукции в России до 2023 года.
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Сейчас перед садоводами Правительством поставлена задача – через пять-шесть лет полностью пе-
рейти на отечественное яблоко. По мнению экспертов, это вполне выполнимая задача, учитывая, что 
ежегодно продуктивность в отрасли увеличивается на 150–200 тыс. т. В 2020 году, валовой сбор составит 
1 млн, хотя должны были получить 1,2 млн т: сказались заморозки в период цветения на Юге, где поте-
ряли около 40 % плодов. Ежегодно в стране потребляется около 2 млн т яблок. Таким образом, как раз 
за шесть лет можно выйти на полное самообеспечение.

Также эксперты предлагают прекратить импорт яблок с сентября по декабрь, потому, что в этот пе-
риод российский яблочный рынок перенасыщен и дополнительный завоз из-за рубежа только создает 
проблемы с хранением и продажей российского товара, причем качество наших яблок ничем не усту-
пает импортным. В России 70–80 % садоводов, у которых мало мощностей по хранению. И им нужно 
продавать свои яблоки с сентября до декабря. А с января уже начинают завозить импортные яблоки, 
поскольку в этот период начинается конкуренция с крупными хозяйствами.

Для лучшего понимания экономики такого проекта агротехнической рекультивации обратим внима-
ние на пару цифр. Цены на железную руду в 2020 году достигли семилетнего максимума и продолжают 
расти. Основным фактором является спрос со стороны Китая, основного мирового импортера ЖРС, где 
за год цены на руду выросли на 65 %. По данным Bloomberg, фьючерсы в Сингапуре подорожали на 70 % 
за год, до рекордного уровня с начала торгов в 2013 году. А CNBC отмечает, что фьючерсы на сырьевой 
бирже Даляня только за минувшую пятницу подскочили на 10 %, впервые в истории перейдя отметку 
в 1 тыс. юаней ($152,9) за тонну. [16] При этом оптовая цена на яблоки в 2021 году составила от 30–40 руб./кг 
соответственно $400–500 за тонну. Простейшая переработка в яблочный сок и фруктовый шрот (корм 
для животных) повысит рентабельность производства еще в 2 раза.

Применительно к теме данной статьи, необходимо отметить, что для закладки и выращивания пло-
довых садов по современным инновационным технологиям, по аналогии с тепличными растениями, 
критичным является не плодородная земля, а наличие системы капельного полива с внесением необхо-
димых удобрений. Также надо отметить наличие достаточно большого количества сортов яблонь и других 
плодовых деревьев и кустарников, выведенных уральскими селекционерами специально для клима-
тических условий различных зон Урала и Сибири. Плоды уральской селекции по своим питательным 
свой ствам ничем не уступают (а зачастую и превосходят) плодам из садов Южной России. На эту тему 
есть много публикаций в специальной литературе [15], предметом же настоящей статьи является только 
экономическая сторона рассматриваемого производства. В этом контексте также стоит упомянуть, что 
проблема дефицита мощностей по хранению плодоовощной продукции, актуальная для большинства 
сельхозтоваропроизводителей, в условиях подсобного (или дочернего) хозяйства горнодобывающего 
предприятия легко решается размещением продукции на хранение в любом подземном горизонте или 
помещении глубже точки промерзания. Температурный режим в пределах 0..+4 градусов; сухое и темное 
помещение; хорошая вентиляция; влажность воздуха от 85 до 90 % обеспечивают условия для многоме-
сячного хранения подавляющего большинства видов плодоовощной продукции.

Р и с .   2 .  Э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  з а к л а д к и  р а з н ы х  т и п о в  с а д о в  в   Р о с с и и

Кроме перечисленных выше, достаточно капиталоемких технологий и сельхозкультур, при агро-
технической (биологической) рекультивации нарушенных земель может применяться более простая 
технология – посев новых кормовых культур для животноводства нетребовательных к качеству почвы, 
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таких как топинамбур, козлятник, ива козья и другие. Остановимся чуть подробнее на такой культуре, 
как топинамбур.

Сорта топинамбура делятся на клубневые (овощные) и кормовые. Кормовые дают выше урожай зе-
леной массы и меньше клубней. За последние годы ученые и практики России вывели более 20 новых 
сортов, клубни у которых располагаются компактными гнездами, что позволяет извлекать их из почвы 
почти полностью. На Майкопской опытной станции Федерального исследовательского центра «Всерос-
сийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» собрана мировая коллекция 
топинамбура, представляющая уникальный генофонд. Примечательно, в нашем случае, что окружающая 
среда вовсе не влияет на качество топинамбура и наличие в нем полезных веществ. Это объясняется тем, 
что клубни растения не накапливают нитраты, а благодаря своему уникальному химическому составу 
даже способны преобразовать их в безопасные соединения. Кроме того, топинамбуру вовсе не страшны 
тяжелые металлы, находящиеся в почве. Топинамбур способен к экологической самозащите:

 – не накапливают в себе нитраты, превращает их в безопасные соединения и использует для син-
теза необходимых аминокислот,

 – не накапливает радиоактивные элементы (при искусственном заражении опытных делянок изо-
топами стронция и цезия выше фонового содержания в 10–20 раз содержание этих элементов в клуб-
нях увеличивается только в 0,1–0,3 раза!),

 – не накапливает тяжелые металлы (даже на участках с повышенным в 10–15 раз содержанием свин-
ца, кобальта, никеля),

 – совершенно отсутствует токсичное и аллергическое действие.
Это растение можно смело выращивать даже в мегаполисе и употреблять в пищу, не опасаясь никаких 

токсичных веществ.
Благодаря высокому содержанию сухих веществ, хорошей углеводной и витаминной обеспеченности, 

а также малому количеству клетчатки, зеленая масса топинамбура обладает значительными кормовыми 
достоинствами. В уральских условиях питательность 100 кг зеленой массы составляет 20–25 кормовых 
единиц. Это в 1,5–2 раза выше питательности зеленой массы подсолнечника. В 1 кг клубней содержится 
0,23–0,29 кормовых единиц.

Надземная часть растения и клубни дают 200–300 ц кормовых единиц с 1 гектара и 12–16 ц/га пере-
вариваемого протеина. Топинамбур превышает по выходу кормовых единиц в 2,9–7,9 раза, а по перева-
риваемому протеину в 1,6–5,9 раза кукурузу, однолетние и многолетние травы, картофель. Для условий 
Урала и Сибири этот фактор приобретает еще большую значимость, когда в апреле-июне заканчиваются 
запасы сочных кормов и нет свежей зелени, то клубни из хранилищ или весенней копки дают прекрас-
ную кормовую базу.

По питательной ценности топинамбур превосходит также цветущий клевер и кукурузу. Животные 
поедают овощ охотнее, чем другие травяные культуры не только в свежем виде, но и в виде силоса и се-
нажа. При этом привесы и продуктивность у них значительно выше, чем при обычном вскармливании. 
Зеленую массу можно скармливать скоту и в свежем виде. В листьях топинамбура в 2 раза больше белка, 
чем в стеблях (особенно в период июль-август). Можно откармливать свиней исключительно листьями 
из топинамбура (практика Германии), к которым добавляют частично шрот и обрат.

Топинамбур является ценным растением и  с  точки зрения решения экологических проблем. 
Еще К. А. Тимирязев относил топинамбур к одной из самых интенсивных полевых культур, способных 
поглощать из воздуха углерод и выделять кислород. А это путь к созданию эффективных зеленых полевых 
поясов, вокруг промышленных центров: 1 га топинамбура может поглощать за год 6 т углекислого газа,  
а 1 га леса – только 3–4 т. Посев 1 га топинамбура может сохранить 5 га леса. Дело в том, что мощные корни 
топинамбура являются хорошим сырьем для целлюлозно- бумажной промышленности, а также для про-
изводства биотоплива. Его можно успешно использовать в качестве фитомелиоранта при рекультивации 
почв вокруг промышленных зон. Есть хорошие результаты его применения в целях рекультивации, как 
в России, так и за рубежом.

Экономическая эффективность выращивания топинамбура – высокая: уровень рентабельности  
250–350 % в производственных условиях. Но, поскольку сложившего рынка этой культуры на Урале 
нет, более рациональным применением топинамбура будет включение его в рацион животноводче-
ской части подсобного хозяйства. Как это делает со своей растениеводческой продукцией предприятие  
«УГМК-Агро», которое можно привести в пример глубокой вертикальной интеграции в агропромышлен-
ном производстве. Верно определив незанятую нишу на рынке высокотехнологичной агропродукции, 
«УГМК-Агро» выстроило технологическую цепочку для производства высокомаржинального козьего сыра: 
свои корма – свое племенное стадо – свое молоко- сырье – свой сыр – своя сбытовая сеть. Именно при 
такой полной технологической цепочке есть возможность получить максимальный доход в агропромыш-
ленном производстве. И, кстати, возможности нового трудоустройства работников, высвобождаемых 
с горного производства, в этом случае будут заметно шире и разнообразнее.
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Для реализации любого из перечисленных проектов предпринимателям будет необходимо провести 
целый ряд подготовительных мероприятий. Посмотрим, какие задачи придется решать предпринима-
телям при создании агропромышленного производства пригородной зоны.

При создании агропромышленного производства пригородной зоны предпринимателям придется 
решать следующие задачи:

 – поиск и приобретение свободного земельного участка пригодного для ведения сельского хозяй-
ства;

 – определение источников для водоснабжения, устройство систем водоснабжения и  водоотводя-
щей сети, при дефиците воды – устройство гидротехнических сооружений для сбора надземных или 
грунтовых вод;

 – строительство технологических зданий, оборудования, инженерных сетей электро- и теплоснаб-
жения, подъездных путей;

 – проведение мелиоративной подготовки территории и внесение удобрений для повышения пло-
дородия земель;

 – набор и обучение персонала предприятия.

Выводы
В итоге, попробуем сравнить в одной таблице те задачи, что должны решить предприниматели при 

рекультивации отработанных земель горного месторождения, с одной стороны, и задачи, решаемые при 
создании агропромышленного предприятия пригородной зоны, с другой стороны.

Т а б л и ц а  1
З а д а ч и ,  р е ш а е м ы е  п р е д п р и н и м а т е л и  п р и  р е к у л ь т и в а ц и и  о т р а б о т а н н ы х  з е м е л ь  

г о р н о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и   п р и  с о з д а н и и  а г р о п р о м ы ш л е н н о г о  п р е д п р и я т и я  п р и г о р о д н о й  з о н ы

N п/п Решаемые задачи при рекультивации отработанных земель 
горного месторождения

Решаемые задачи при создании агропромышленного  
предприятия пригородной зоны

1 Планировка рельефа отвалов для использования в целях 
ведения сельского или лесного хозяйства

Поиск и приобретение свободного земельного участка 
пригодного для ведения сельского хозяйства

2 Устройство дренажной, водоотводящей сети, других 
гидротехнических сооружений для улавливания и сбо-
ра надземных и грунтовых вод

Определение источников для водоснабжения агро-
промышленного производства, устройство систем 
водоснабжения и водоотводящей сети, при дефиците 
воды – устройство гидротехнических сооружений для 
сбора надземных или грунтовых вод

3 Демонтаж технологических зданий, оборудования, 
инженерных сетей электро- и теплоснабжения, подъ-
ездных путей

Строительство технологических зданий, оборудования, 
инженерных сетей электро- и теплоснабжения, подъ-
ездных путей

4 Проведение мелиоративной подготовки территории 
и биологической рекультивации с восстановлением 
плодородного слоя

Проведение мелиоративной подготовки территории 
и внесение удобрений для повышения плодородия 
земель

5 Сокращение персонала предприятия, ранее занятого 
в основном производстве

Набор и обучение персонала предприятия

Даже беглый сравнительный анализ задач, решаемых при рекультивации отработанных земель гор-
ного месторождения, с одной стороны, и задач, решаемых при создании агропромышленного пред-
приятия пригородной зоны, с другой стороны, показывает их «зеркальный» характер, то, что при лик-
видации горного предприятия является проблемой, при создании агропредприятия является преиму-
ществом. Таким образом, мы можем полагать, что использование современных интенсивных методов 
агротехнической рекультивации нарушенных земель горнорудных предприятий на старопромышленных 
территориях позволит снизить непроизводительные затраты горных предприятий на отработанных 
горнорудных месторождениях, снизить негативное воздействия на окружающую среду и добиться улуч-
шения социально- экономической обстановки в моногородах за счет трудоустройства высвобождаемых 
работников на агропромышленном производстве пригородной зоны. В условиях Уральского регио-
на уже есть практические примеры использования такой тактики перепрофилирования производства 
и трудовых ресурсов на отработанных горнорудных месторождениях и сокращаемых металлургических 
производствах – это Уральская горно- металлургическая компания и Богословский алюминиевый завод. 
Поскольку анализ рынков продукции агропромышленного производства пригородной зоны включает 
данные не только по Свердловской области, но и по России в целом, выводы настоящей статьи будут 
актуальны для большинства горнорудных предприятий на старопромышленных территориях Россий-
ской Федерации.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ деятельности ряда сельскохозяйственных предприятий Нижегородской области, 
проблемы системы управления в период кризиса, санкций, пандемии.
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Введение
Последние 3–5 лет в сельском хозяйстве произошло много реформ, от ухудшения финансовых пока-

зателей до государственной поддержки в период пандемии. Эти события по-разному сказались на пред-
приятия, одним пришлось закрыться, а другие не побоялись идти дальше и применили стратегию ди-
версификации, но таких предприятий очень малая доля. И только государственная поддержки в виде 
грантов, беспроцентных кредитом помогла удержаться на плаву и двигаться дальше.

Но государственная поддержка не вечна, и руководители сельскохозяйственных предприятий должны 
также приложить свои усилия, знания для поддержания бизнеса, улучшая свои финансовые показатели.

Анализ деятельности большинства сельскохозяйственных предприятий показал, что проблемы разви-
тия связаны с острым дефицитом собственных средств, снижение инвестиционных вложений, устарева-
ние техники, снижение роли села, высокой текучести кадров и это только небольшая часть примеров [3].

Но все же наиболее значимой проблемой разрушения российских сельскохозяйственных предпри-
ятий связано с влиянием западных, в том числе и американских, предприятий к диктованию своих 
условий, с целью захвата российского рынка, используя все возможные и невозможные способы, в том 
числе и санкции.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных.

Результаты исследования
Санкции по отношению многих предприятий уже действуют 8 лет, начиная с 2014 года, и как пока-

зывает практика, что не все испугались санкций, а наоборот воспользовались ситуацией и нарастили 
свои производственные мощности, этому также поспособствовало и поддержка со стороны государства.

Все это послужило руководителям сельскохозяйственных предприятий все же уделить должное вни-
мание совершенствованию системы управления, менеджменту для повышения эффективности деятель-
ности, одним из направлений совершенствования стала производительность труда, сохранение кадров, 
обучение, мотивация и заинтересованность кадров в развитии своего предприятия.

Примером может послужить ряд предприятий в Нижегородской области, а именно: ОАО «Ильино- 
Заборское» Семеновского района, СПК «Хохлома» Ковернинского района, ООО «Нива» Сосновского 
района.

Анализ данных за последние 3 года этих сельскохозяйственных предприятий показал, что численность 
персонала сократилась, незначительно, но это сказалось и на выручке, и на прибыли, а также на качестве 
продукции, оказываемых услуг.

Руководство сельскохозяйственных предприятий оказались в очень непростых условиях, с одной 
стороны низкая финансовая поддержка, с другой низкая техническая база, что привело к тому, что ру-
ководству пришлось выбирать между человеческими ресурсами и оснащением технической базы, и по-
казатели говорят о том, что пожертвовали персоналом.

Массовое сокращение персонала на большинство предприятиях, не только сельского хозяйства при-
вели к небольшим сокращениям затрат, но это не решило тех проблем, которые так и тянутся вереницей, 
превращаясь в большой ком.

Все это должно послужить толчком к тому, что руководители предприятий должны обратить внима-
ние на поиск все возможных способов по изменению ситуации с текучестью кадров на своих предпри-
ятий с учетом сезонности.

Анализ системы управления большинства сельскохозяйственных предприятий показал, что одной 
из проблем больших затрат на персонал связан с неэффективным использованием рабочего времени, 
таким образом это должно быть приоритетным направлением в изучении системы управления пер-
соналом, одним из примеров может послужить применение бережливого производства.[1] Руководи-
тели предприятий не побоялись нового, неизвестного и внедрили методы бережливого производства 
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у себя на предприятия, например: Агрохолдинг «Кубань» из Краснодарского края, ОАО «Приозерное»,  
ЗАО «Бирюли» и ООО «Сервис- Агро» республика Татарстан.

Выводы
Складывающиеся условия импортозамещения и поддержка со стороны государства должны дать 

толчок к радикальным действиям со стороны руководителей предприятий к развитию.[2]
Так же одним из условий повышения эффективности деятельности предприятий является инвести-

ционная политика, которая должна быть направлена в первую очередь на инновационное обновление 
техники, системы производства, повышению производительности труда.

И не забывать, что быстрое реагирование на сложившуюся ситуацию, разработка решений по воз-
никшим проблемам, владение ситуаций, скажется положительно на конечных результатах производства 
всего хозяйства в целом.
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Аннотация. В условиях развития технологий, появлению новых товаров, работ и услуг предприятию важно регулярно проводить 
анализ финансово- хозяйственной деятельности, чтобы своевременно принять меры по повышению устойчивости организации 
и сохранению позиций на рынке. В дальнейшем это выражается в трансформации стратегии развития любого предприятия. Од-
нако данный фактор непосредственно связан с кадровым потенциалом организации, поскольку использование новых технологий, 
создание новых востребованных продуктов требуют определенных компетенций со стороны сотрудников. Поэтому авторы сделали 
акцент на анализе социально- экономического положения организации.

К лючевые слова: кадровый состав, компетенции, финансовые показатели, финансовая устойчивость, доходы.

Введение
Актуальность темы исследования связана с тем, что оценка социально- экономической ситуации в ор-

ганизации была формальным инструментом, который концентрировался лишь на анализе финансовой 
составляющей. В настоящее время оценка социально- экономического состояния любого предприятия 
выступает не только как источник информации о количественной и качественном составе сотрудников 
и показателей финансовой устойчивости, но и как метод изучения индивидуальных особенностей и по-
тенциала организации в целом с позиций социального (кадрового) и финансового аудита.

Таким образом, с целью формирования наиболее эффективной системы управления в организации 
и осмыслению важности человеческого фактора во всех сферах жизни общества, перемен в экономике, 
быстрых темпов обновления технологий усиливается необходимость установления корреляций меж-
ду социальными (кадровыми, человеческими) и финансовыми показателями. Отдельные государства 
возвели эти корреляционные связи в Национальный показатель счастья, который заменил валовый 
внутренний продукт.

Цель настоящей статьи – проанализировать социально- экономическое состояние организации с укло-
ном в кадровую составляющую. Соответственно, в качестве задач выступили (1) анализ финансового со-
стояния и (2) анализ кадрового потенциала организации. Полигоном исследования стало ООО «Уральское 
карьероуправление».

Материалы и методы
В процессе исследования были использованы методы: сравнение, сопоставление, статистический 

анализ.
Теоретико- методологическую база исследования составили работы следующих отечественных ав-

тором, занимающихся вопросами взаимосвязи финансово- экономических показателей организации 
с кадровым потенциалом, в частности, Б. Н. Герасимов [1] и И. К. Макарова [2].

Результаты исследования
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Уральское карьероуправление» было создано 

в 17.10.2006 [3].
В OOO «Уральское карьероуправление» общая численность сотрудников составляет 240 человека.
Проведем анализ социально- экономических показателей OOO «Уральское карьероуправление» 

за 2019–2021 гг. (таблица 1).
По таблицы видно, что за 2021 г. доходы от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемые 

на платной основе увеличились на 6,06 % и составили по сравнению с 2020 г. 3 981,7 тыс. руб.
За 2021 г. доходы от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемые на платной основе (допол-

нительные) увеличились на 4,81 % и составили по сравнению с 2020 г. 3 344,63 тыс. руб.
За 2021 г. расходование поступлений от оказания услуг (выполнения работ) увеличилось на 6,44 % 

по сравнению с 2020 г. и составило 7 117,01 тыс. руб. За 2021 г. затраты на оплату труда в год в OOO «Ураль-
ское карьероуправление» увеличились на 4,65 % по сравнению с 2020 г. и составила 229,58 тыс. руб. По от-
ношению к 2019 г. они увеличились на 5,71 %. За 2021 г. выработка на одного работника OOO «Уральское 
карьероуправление» увеличилась на 2,08 % по сравнению с 2020 г. и составила 236,33 тыс. руб. По отно-
шению к 2019 г. она увеличилась на 4,11 %.

За 2021 г. чистая прибыль OOO «Уральское карьероуправление» снизилась на 8,75 % по сравнению 
с 2020 г. и составила 202,83 тыс. руб. За 2021 г. среднесписочная численность персонала увеличилась 
на 3,33 % по сравнению с 2020 г. и 2019 г. и составила 240 человек.
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При этом в OOO «Уральское карьероуправление» наблюдается существенное старение кадров. Чис-
ленность работников организации старше 50 лет в динамике за 2019–2021 гг. не изменилась и составила 
17 человек.

Т а б л и ц а  1
С о ц и а л ь н о -  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  

O O O  « У р а л ь с к о е  к а р ь е р о у п р а в л е н и е »  з а   2 0 1 9 – 2 0 2 1   г г.  ( с о с т а в л е н о  а в т о р а м и  п о   [ 4 ] )

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Изменение относительное, %

2020 г. 
к 2019 г.

2021 г. 
к 2020 г.

2021 г. 
к 2019 г.

Доходы от оказания услуг (выполнения 
работ), осуществляемые на платной ос-
нове, тыс. руб.

3 681,00 3 754,30 3 981,70 101,99 106,06 108,17

Доходы от оказания услуг (выполнения 
работ), осуществляемые на платной ос-
нове (дополнительные услуги), тыс. руб.

3 128,85 3 191,16 3 344,63 101,99 104,81 106,90

Расходование поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ), тыс. руб.

6 515,23 6 686,67 7 117,01 102,63 106,44 109,24

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 294,62 258,78 209,32 87,84 80,89 71,05

Прочие доходы, тыс. руб. 32,41 38,82 46,05 119,78 118,63 142,10

Прочие расходы, тыс. руб. 23,57 20,70 16,75 87,84 80,89 71,05

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
тыс. руб.

303,46 276,90 238,62 91,25 86,18 78,64

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 45,52 41,53 35,79 91,25 86,18 78,64

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 257,94 235,36 202,83 91,25 86,18 78,64

Среднесписочная численность персона-
ла, чел., из них:

203,00 203,00 240,00 100,00 103,33 103,33

молодые работники до 35 лет 25,00 18,00 19,00 100,00 112,50 112,50

работники старше 50 лет 17,00 17,00 17,00 100,00 100,00 100,00

Коэффициент старения кадров, % 56,67 56,67 54,84 100,00 96,77 96,77

Среднемесячная заработная плата 1 ра-
ботника, руб.

12 087,00 12 193,00 12 348,00 100,88 101,27 102,16

Затраты на оплату труда в год, тыс. руб. 5 665,42 5 715,10 5 980,68 100,88 104,65 105,56

Затраты на одного работника, тыс. руб. 217,17 222,89 229,58 102,63 103,00 105,71

Выработка на одного работника, тыс. 
руб.

227,00 231,52 236,33 101,99 102,08 104,11

Чистая прибыль на одного работника, 
тыс. руб.

8,60 7,85 6,54 91,25 83,40 76,10

Однако, коэффициент старения кадров за 2021 г. немного снизился по сравнению с 2019–2020 гг. 
за счет принятия дополнительного работника в ряды молодых специалистов. Коэффициент старения 
кадров в 2021 г. 4,84 %, что свидетельствует о том, что менее половины работников OOO «Уральское ка-
рьероуправление» старше 50 лет. Положительным моментом является то, что среднемесячная заработная 
плата в организации ежегодно растет, хотя и не значительно. За 2021 г. ее рост составил 1,27 % по отно-
шению к 2020 г. и 2,16 % по отношению к 2019 г.

Выводы
В целом отметим, что экономическая стабильность OOO «Уральское карьероуправление» ежегодно 

снижается, в связи с этим организации необходимо разработать комплекс мер по увеличению доходов.
Управление качеством персонала является одним из главных направлений совершенствования де-

ятельности работников OOO «Уральское карьероуправление» и определяется как основной критерий 
успешности его не только трудовой, но и финансово- хозяйственной деятельности. Так, можно иметь 
отличные программы и информационные технологии, но при неквалифицированном персонале ра-
бота будет неэффективна, что в дальнейшем окажет влияние на конкурентоспособность организации 
на рынке и финансовую устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В условиях совершенствования технологий, трансформации системы образования и развития междисциплинарной 
деятельности значение приобретает кадровое планирование в организации, связанное не только с текущим заполнением вакан-
сий и оптимизации штатной численности, но и планирование потребности в персонале со специфическим набором компетенций. 
Агропромышленный комплекс не является исключением, поскольку внедрение робототехники, результатов исследований в сфере 
биофизики и биохимии активно происходит в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
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Введение
В современных нестабильных условиях российской экономики значительную роль приобретают 

новые технологии кадрового планирования в организации. Во многом успех деятельности организации 
зависит от тех людей, которые там работают, а также насколько эффективен каждый из сотрудников 
на своем рабочем месте. Но по-прежнему велико количество ошибок, совершенных при назначениях 
людей на определенные должности, и каждая из таких ошибок обходится организации очень дорого. 
Возможно, пройдет изрядное количество времени до того, как станет понятно, справляется ли назначен-
ный сотрудник со своими обязанностями. Для этого и требуется совершенствование методов кадрового 
планирования в организации [4].

Кадровое планирование направлено на обеспечение организации нужным числом персонала, при-
нимаемого на определенные должности в определенное время с заранее заданным набором компетен-
ций. С другой точки зрения – это порядок набора квалифицированных специалистов с помощью таких 
источников, как:

 – внутренние (имеющиеся в организации работники);
 – внешние (найденные или привлеченные из внешней среды работники) в зависимости от приня-

той кадровой политики [4].
Соответственно, цель данной статьи состоит в определении основных критериев кадрового плани-

рования как процесса для повышения эффективности деятельности организации. В рамках реализации 
данной цели реализованы следующие задачи:

1) проанализированы особенности кадрового планирования как управленческого процесса;
2) рассмотрены особенности кадрового планирования в АО «Агентство по развитию рынка продо-

вольствия»;
3) разработаны рекомендации для дальнейшего совершенствования процессов.

Материалы и методы
В основу положен системный подход, поскольку в ходе кадрового планирования происходит процесс 

трансформации организации в части кадрового потенциала, количественного и качественного состава. 
Авторы применяют методы анализа, в том числе сравнительного и статистического анализа, синтеза, 
систематизации.

Результаты исследования
Главная цель кадрового планирования состоит в обеспечении потребностей организации необхо-

димым числом работников в конкретные временные рамки. В качестве дополнительных целей можно 
отметить, представленные на рис. 1.

Не всегда кадровое планирование применяется в том объеме, в котором оно должно быть на самом 
деле. На рисунке 2 наглядно представлена схема планирования потребности в персонале.

Мы видим, что процесс кадрового планирования достаточно ресурсоемкий и кропотливый, поэтому 
требует проведения анализа, оценки эффективности, корректировки и контроля.

В ходе исследования были рассмотрены особенности кадрового планирования в АО «Агентство по раз-
витию рынка продовольствия». Проведенный анализ позволил сделать вывод, что высокие показатели 
текучести кадров 10,54 % в 2020 г. (рис. 3) могут быть обусловлены отсутствием: системы адаптации пер-
сонала АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» необходимо стандартизировать через раз-
работку четкой программы и назначение наставника; системы по адаптации и привлечению молодых 
специалистов; автоматизированной системы кадровой работы.
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Р и с .   1 .  Ц е л и  к а д р о в о г о  п л а н и р о в а н и я  в   о р г а н и з а ц и и  [ 1 ] 

Р и с .  2 .  С х е м а  п л а н и р о в а н и я  п о т р е б н о с т и  в   п е р с о н а л е  [ 2 ]

Для совершенствования деятельности АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и грамот-
ного кадрового планирования нами предлагается разработать проект кадрового планирования в форме 
оперативного плана на 2022–2023 гг., который в последующие годы может дополняться отдельными 
рекомендациями. Мероприятия оперативного плана приведены в таблице 1.

Цель оперативного плана заключается в совершенствовании отдельных элементов кадрового пла-
нирования АО «Агентство по развитию рынка продовольствия», что повысит эффективность работы 
персонала, позволит раскрыть профессиональный и личностный потенциал кадров.

Задачи оперативного плана – анализ и поиск путей планирования количественной и качественной 
потребности АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» в кадрах.
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Р и с .   3 .  А н а л и з  д в и ж е н и я  п е р с о н а л а  А О   « А г е н т с т в о  п о   р а з в и т и ю  р ы н к а  п р о д о в о л ь с т в и я » 
з а   2 0 1 8 – 2 0 2 0   г г. ,  %

Т а б л и ц а  1
М е р о п р и я т и я  о п е р а т и в н о г о  п л а н а  А О   « А г е н т с т в о  п о   р а з в и т и ю  р ы н к а  п р о д о в о л ь с т в и я »

Мероприятие Описание

Планирование служебно- 
профессионального продвижения 
кадров

В целях совершенствования нормативно- правовой базы и грамотного планирова-
ния процесса ротации кадров требуется разработка и утверждение образцов следу-
ющих документов «Плана вхождения в должность», а также «Целевых программ» 
по продвижению кадров

Планирование автоматизации про-
цессов кадровой работы

Для повышения эффективности кадрового планирования и работы отдела кадров 
организации предусматривается автоматизация кадровой работы путем приобрете-
ния ПО «1С: Зарплата и управление персоналом» и программы- сервис «1С: Кабинет 
сотрудника»

Планирование адаптации моло-
дых специалистов

В целях совершенствования и эффективного долговременного планирования рабо-
ты требуется разработка рекомендаций по адаптации молодых специалистов путем 
применения новой методики наставничества Training Within Industry. В рамках дан-
ной методики предусматривается использование таких инструментов как: входная 
оценка, программа совета наставников, подбор учебного материала, выполнение 
практических заданий, аттестация сотрудника. В организации целесообразно со-
здать Совет наставников из числа наиболее квалифицированных работников 91–2 
человека от структурного подразделения), а также разрабатывать и утверждать инди-
видуальный план по работе с молодым специалистом. Разработка справочника для 
новых сотрудников с необходимой информацией об организации. Проведение мини 
корпоративного мероприятия «Знакомство с коллегами»

Планирование привлечения ка-
дров

В целях повышения работы организации и избегания в дальнейшем принятия 
на работу «по родству», панибратства и некачественного, низкоквалифицирован-
ного сотрудника, требуется разработка проекта планирования кадров о тщательном 
отборе кандидатов на вакантную должность с помощью привлечения дополнитель-
ных методов отбора: собеседование со специалистом отдела кадров, личная беседа 
с непосредственным руководителем, тестирование или решение кейсов. Разработка 
и утверждение Положения о проведении проверок персонала

Планирование потребности 
и привлечения молодых специа-
листов

В целях совершенствования планирования и подбора молодых специалистов, устра-
нения старения коллектива и текучести кадров в организации требуется разработка 
мероприятий по кадровому планированию молодых специалистов: сотрудничество 
со средними и высшими профессиональными образовательными учреждениями; 
участие в ярмарках вакансий; размещение информации о вакансиях на сайтах по по-
иску работы; оплата пособий молодым специалистам в период испытательного срока

Можно сделать вывод, что разработка оперативного плана по развитию кадрового планирования 
в АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» позволит: оптимизировать и автоматизировать 
кадровые процессы, повысить эффективность профессионального продвижения сотрудников, привлечь 
в штат организации молодых специалистов и закрепить их в организации, устранить недостатки в при-
еме персонала (панибратство и т. п.), сделать период адаптации новых работников более мягким и ком-
фортным.
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Аннотация. В статье рассмотрены применяемые налоговыми органами современные цифровые технологии, их влияние на дея-
тельность бизнеса, которые позволяют снизить организациям и ИП издержки. Цифровая трансформация для обеспечения высокого 
уровня налогового администрирования позволит выявить элементы теневой экономики. Основное внимание в работе уделено та-
кому виду контроля, как налоговый мониторинг, который в последнее время активно внедряется в практику работы с крупнейшими 
организациями. Указаны уровни рисков, которые будут являться ключевыми при проведении мониторинга.

К лючевые слова: контроль, информационные технологии, цифровые технологии, риск-ориентированный подход, налоговый 
мониторинг.

Введение
Постиндустриальный тип развития экономики характеризуется в том числе и широким применением 

информационных технологий в деятельности как государственных органов, так и юридических и физи-
ческих лиц [1]. В соответствии с федеральным законом, информационные технологии – это «процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов» [2].

Целью использования информационных технологий является улучшение условий ведения предпри-
нимательской деятельности.

Положительные моменты развития цифровых технологий в сфере налоговых правоотношений от-
мечают в научной литературе. Новые информационные технологии и формирование единого инфор-
мационного пространства администрирования позволили увеличить собираемость доходов бюджетов 
без увеличения налоговой нагрузки [3].

Цель исследования – определение основных методов контроля и уровней налоговых рисков.

Материалы и методы
Исследования проводились с использованием общенаучных методов исследования (синтез, систем-

ный метод, структурный метод). По результатам исследования нормативных актов, разъяснений кон-
тролирующих органов, судебной практики определены уровни налоговых рисков, которые необходимо 
учитывать предприятиям в процессе своей хозяйственной деятельности.

Результаты исследования
Хозяйственная деятельность, как крупных промышленных предприятий, агропромышленных ком-

плексов, так и предприятий малого бизнеса, включая небольшие фермерские хозяйства, осуществля-
емая с помощью цифровых технологий, основывается на использовании программного обеспечения. 
При этом реализация товаров, услуг и сервисов, обеспечивается посредством электронного бизнеса, 
электронной коммерции [4].

Внедрение современных информационных компьютерных технологий, в деятельность государствен-
ных органов способствует:

1) ускорению и оптимизации процессов принятия управленческих решений;
2) упрощает процедуры подачи и получения необходимой информации и документов гражданами 

и организациями;
3) оптимизирует деятельность государственных органов, что позволяет снизить численность работ-

ников и сократить бюджетные расходы на государственный аппарат [5].
Мероприятия по цифровому развитию, использованию цифровых технологий проводимые на уров-

не государства позволят повысить качество и эффективность документооборота на основе высокотех-
нологичных решений. Так, реализация проекта по обмену электронными товаросопроводительными 
документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами позволит снизить 
непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с оформлением бумажных документов.

Процессы совершенствования информационных технологий продолжаются в настоящее время 
и в налоговых органах. Отметим, основные направления деятельности ведомства связаны с продол-
жающимся внедрением цифровых технологий, которые указаны в Стратегической карте ФНС России  
на 2021–2023 годы.

Цифровые услуги, которые планируется внедрить в ближайшие годы (см. рис. 1).
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Р и с .   1 .  О с н о в н ы е  ц и ф р о в ы е  у с л у г и ,  п л а н и р у е м ы е  Ф Н С  Р о с с и и  н а   2 0 2 1 – 2 0 2 3   г г.

Одним из приложений, которое позволяет не только уменьшить количество посещений налогового 
органа, но и воспользоваться иными возможностями является «Мой налог». Приложение разработано 
для налогоплательщиков налога на профессиональный доход, позволяет зарегистрироваться, в т. ч. с теле-
фона используя сервисы GooglePlay и App Store, которые позволяют скачать приложение и работать. Через 
приложение «Мой налог» происходит взаимодействие между налоговыми органами и самозанятыми, 
и клиентами самозанятого лица. Отметим, что налогоплательщики- самозанятые могут осуществлять 
следующие виды деятельности: продажа продукции собственного производства, например, производство 
и продажа молочной продукции; оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов; строительные работы 
и ремонт помещений и т. п. С помощью приложения можно сформировать и отправить покупателю чек, 
следить за начислением и сроками уплаты налогов, которое производит налоговый орган. Есть возмож-
ность получить справку для подтверждения доходов, а также провести детальный финансовый анализ 
своей деятельности с помощью доступных инструментов аналитики [6].

Для индивидуальных предпринимателей создано мобильное приложение сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя» (далее- ЛК ИП). Скачать приложение, которое 
создано для платформ iOs и Android, можно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также 
на официальном сайте ФНС России. Приложение существенно упрощает процедуру государственной 
регистрации ИП, при использовании мобильного приложения ЛК ИП регистрация будет проведена 
в течение одного часа после выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов [7]. 
Взаимодействуя с налоговыми органами через личный кабинет он-лайн индивидуальный предприни-
матель может воспользоваться следующими функциями и получить информацию:

 – получить из ЕГРИП свою выписку, а также все сведения о постановках на учет в налоговых органах;
 – получать информацию о налоговой задолженности, наличии переплат, решениях налоговых ор-

ганов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегулированной за-
долженности;

 – о неисполненных требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах прину-
дительного взыскания задолженности;

 – оплатить задолженности и текущие начисления по налогам;
 – сведения об имеющейся контрольно- кассовой технике;
 – о статусе документов, направленных в налоговый орган (обращения, заявления, декларации);
 – подобрать оптимальный режим налогообложения.

Отметим, что использование цифровых технологий позволяет сэкономить и на уплате госпошлины. 
Например, если физическое лицо, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, 
для регистрации в качестве ИП направит документы в регистрирующий орган в электронной форме, 
то уплату госпошлины в этом случае производить не нужно [8].

Внедряемые технологии также позволяют снизить расходы на администрирование и усилить кон-
троль за выручкой и расходами налогоплательщиков [9].

Для контроля за возмещением НДС, сопоставлением налоговых деклараций по НДС используется 
программа АСК НДС-2. Система в автоматическом режиме выявляет правильно ли рассчитан налог 
и заявлены по нему вычеты, кроме того, программа позволяет выявить фиктивные вычеты по счетам- 
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фактурам от номинальных организаций. Программа оценивает организации по 84 факторам, в т. ч. 
налоговая нагрузка, рентабельность, задолженность перед бюджетом и т. д. Информация о критериях 
налогового риска в программе отражается тремя цветами – красный, желтый и зеленый. Компании, 
попавшие в красную группу, подвергаются более тщательной проверке, т. к. имеют высокие налоговые 
риски. Для выявления таких налогоплательщиков программа использует следующие критерии:

 – отсутствие достаточных активов, минимальное количество сотрудников, отсутствие имущества
 – неактивная финансово- хозяйственная деятельность
 – компания не исполняет налоговые обязательства либо исполняет их в минимальных размерах, 

а именно: налогоплательщик не подает декларации, нарушает налоговое законодательство или соблю-
дает его только формально.

Для контроля крупнейших налогоплательщиков в настоящее время внедряется онлайн форма на-
логового контроля – налоговый мониторинг. Как указано на официальном сайте, данный вид контроля 
«заменяет традиционные проверки на онлайн- взаимодействие на основе удаленного доступа к инфор-
мационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности» [10]. В частности, 
такой форма контроля могут воспользоваться предприятия сельскохозяйственной отрасли, отвечающие 
установленным критериям, которые в современных условиях имеют высокий уровень государственного 
стимулирования.

Основной отличительной особенностью налогового мониторинга от иных форм контроля является 
доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета организации.

Переход организации на налоговый мониторинг позволяет сократить количество мероприятий кон-
троля, т. е. инспекция не вправе проводить камеральные и выездные налоговые проверки. Определены 
случаи, когда налоговый орган  все-таки сможет провести камерную или выездную проверку в отношение 
налогоплательщика, перешедшего на мониторинг (см. рис. 2).

Р и с .   2 .  С и т у а ц и и ,  п р и  к о т о р ы х  б у д у т  п р о в о д и т ь с я  к а м е р а л ь н ы е  и   в ы е з д н ы е  п р о в е р к и

Посредством налогового мониторинга организации и налоговый орган проводят комплексный ана-
лиз рисков. При этом оценивается насколько эффективно работает система внутреннего контроля ор-
ганизации. По операциям, связанным с вопросами правильности исчисления налогов, вызывающим 
неясности, организация может обратиться в контролирующий орган, проводящий мониторинг, с запро-
сом о представлении мотивированного мнения. Налоговым органом будет составлено мотивированное 
мнение, в котором отразятся разъяснения по соответствующему вопросу. В случае если у организации 
в результате выполнения рекомендаций возникнет недоимка, то выполнение мотивированного мнения 
освободит от начисления пеней и штрафов. Доначисление штрафов и пени последует, если организация 
представит недостоверную информацию для составления мотивированного мнения.

Такая форма контроля позволяет на стадии планирования сделок предупредить возникновение на-
логовых рисков. В соответствии с нормами действующего законодательства налоговый орган проводит 
комплексный анализ рисков, что позволяет оценить систему внутреннего контроля организации [8]. 
По результатам такого анализа будут планироваться проверки, определяться их метод и объем необхо-
димых документов.

Как отмечает Пансков В. Г., налоговый риск связан с вероятностью наступления финансовых послед-
ствий не только для налогоплательщика, но и для государства. Для государства риск заключается в недо-
получении финансовых ресурсов, а у налогоплательщика -–снижение экономического и финансового 
потенциала. При этом отмечается, что правовая природа налогового риска основана на изменении, или 
нарушении налогового законодательства [11]. Для снижения негативного влияния рисков и используется 
такая форма контроля как налоговый мониторинг.
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Применяемый в рамках мониторинга риск-ориентированный подход позволит совершенствовать 
систему контроля как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Такая совмест-
ная оценка рисков позволит повысить уверенность в достоверности данных учитываемых в налоговой 
отчетности (см. рис. 3).

Р и с .   3 .  О ц е н к а  р и с к о в

Составленное мотивированное мнение по результатам рассмотрения документов, позволит органи-
зации получить позицию налогового органа и, соответственно, снизить свои риски.

Провести налоговый мониторинг могут в настоящее время только крупнейшие налогоплательщи-
ки, которые соответствуют установленным критериям. Для охвата большего количества предприятий, 
претендующих на проведение такой формы контроля в законодательство внесены соответствующие 
изменения, которые начнут действовать с июля 2021 года (см. табл. 1) [8]. Претендовать на проведение 
мониторинга возможно только при условии соблюдения всех перечисленных условий.

Т а б л и ц а  1
К р и т е р и и ,  у с т а н о в л е н н ы е  д л я  п р о в е д е н и я  н а л о г о в о г о  м о н и т о р и н г а

Критерии, для проведения мониторинга до июля 2021 с июля 2021

Общая сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, 
НДПИ и страховых взносов

не менее 300 млн руб. не менее 100 млн руб.

Доходы по данным бухгалтерской (финансовой отчетности) не менее 3 млрд руб. не менее 1 млрд руб.

Стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности 
(на 31 декабря)

не менее 3 млрд руб. не менее 1 млрд руб.

Использование современных информационных технологий должно стимулировать организации к:
 – технологическому развитию учетных систем;
 – повышению уровня системы внутреннего контроля.

С 2024 года предполагается [8]:
 – переход на 100 % интеграцию с информационными системами организаций, что позволит отме-

нить информационное взаимодействие организаций с налоговыми органами по телекоммуникацион-
ным каналам связи (ТКС);

 – отказ от традиционной системы истребования документов в связи с введением возможности ав-
тоистребования недостающих документов у налогоплательщиков через их информационные системы.

Более подробно рассмотрим риски, которые выделены в действующих нормативных актах. Налоговы-
ми органами выделено 6 групп налоговых рисков, которые в свою очередь разделены на два уровня [10]. 
Первый уровень выявления налоговых рисков включает пошаговое отражение фактов хозяйственной 
жизни в налоговом учете (см. рис. 4).

На втором уровне рисков более подробно указаны нарушения, которые допускаются налогопла-
тельщиками. Так, для уровня рисков: порядок уплаты (перечисления) организацией налогов, сборов, 
страховых взносов, указаны следующие риски второго уровня:

 – неполная уплата;
 – нарушение сроков уплаты;
 – неправильное указание реквизитов в платежных документах.
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Р и с .   4 .  Р и с к и ,  о т н о с и м ы е  к   п е р в о м у  у р о в н ю

Для риска, отраженного на первом уровне: расчет показателей регистров налогового учета и форм 
налоговой отчетности, риском второго уровня, в частности, является неправильное заполнения нало-
говой отчетности (неполное отражение показателей в налоговой отчетности).

Приведем несколько примеров, которые следует отнести к неправильному заполнению отчетности.
На практике одной из самых простых деклараций для заполнения является декларация по УСН с объ-

ектом налогообложения «доходы». Достаточно распространенной ошибкой является не включение всех 
доходов в налогооблагаемую базу. Получая оплату от покупателей по картам в доходах нужно отражать 
все суммы не исключая комиссию банка.

Отчет СЗВ-М также достаточно прост в заполнении, но ошибки встречаются и при заполнении 
этого отчета. Распространенная ошибка – не отразили в отчете работников, выполнявших работы 
по гражданско- правовому договору. Разработка графика документооборота позволит своевременно 
отражать данные договоров ГПХ в отчетности.

Выводы
Таким образом, разработка системы внутреннего контроля, включая, в том числе промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия, с учетом нормативных актов является необходимым условием для 
работы организаций. Учитывая уровни рисков, определяемые налоговым органом, а также арбитражную 
практику, связанную с налоговыми спорами у предприятий есть возможность снизить риски.
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Аннотация. В статье рассматривается применения моделей Альтмана – двухфакторной, для развивающихся рынков, семифактор-
ной для прогнозирования вероятности банкротства для действующих и остановленных предприятиях мясоперерабатывающей от-
расли Иркутской области. Проведенные расчеты показывают определенную эффективность выдаваемых прогнозов, хотя и требуют 
в определенной степени доработки в связи со спецификой рассматриваемой отрасли. Исследование проведено с использованием 
открытых данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

К лючевые слова: модели прогнозирования банкротства, модель Альтмана, мясоперерабатывающая отрасль, Иркутская область.

Введение
Моделями множественно- дискриминантного анализа (MDA-модели) прогнозирования банкротства 

являются статистические модели, формирование которых базируется на исторических статистических 
данных финансовой отчетности предприятий, финансово устойчивых, однако ставших банкротами, что 
позволяет прогнозировать возможность наступления банкротства на предприятии. Широко известны 
модели прогнозирования банкротства предприятий Р. Лиса (1972 г.), Р. Таффлера (1977 г.), Г. Спрингейта 
(1978 г.), Д. Фулмера (1984 г.). Наибольшую известность получила разработанная Э. Альтманом (1968–
2007 гг.) линейка MDA-моделей (так называемый Z-счет Альтмана), различающиеся количеством ис-
пользуемых факторов [1].

Цель работы – апробация ряда моделей Альтмана (двухфакторной, для развивающихся рынков, и се-
мифакторной) на предприятиях мясоперерабатывающей отрасли. В качестве объекта исследования 
выступили мясоперерабатывающие комбинаты (МПК) Иркутской области.

Материалы и методы
Показатели рассчитаны с использованием открытых данных Федеральной службы государственной 

статистики и Федеральной налоговой службы [2, 3].

Результаты исследования
В период с 2012 г. по 2020 г. в Иркутской области осуществляло деятельность 4 предприятия мясопе-

рерабатывающей отрасли, работавших на привозном сырье, и достаточно крупные для использования 
в качестве объекта исследования:

А – «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский» – предприятие среднего размера, ведущее кон-
сервативную политику продаж и успешно функционирующий до сих пор;

Б – «Иркутский мясокомбинат» – предприятие среднего размера, некогда определяемое как круп-
нейшее в Иркутской области, однако постепенно потерявшее свой рынок, имеющее регулярный чистый 
убыток начиная с 2014 года и остановленное в 2017 г.;

В – «Усольские мясопродукты» – предприятие, характеризующееся как небольшой действующий 
МПК, ведущее агрессивную маркетинговую политику в части работы с торговыми сетями (в основном 
за счет использования дебиторской задолженности), но сохраняющее положительную рентабельность;

Г – «Сибирская агропромышленная компания» – предприятие, характеризующееся как небольшой 
прибыльный МПК, деятельность которого остановлена собственником в 2016 г. Может рассматриваться 
как ложноположительный пример за счет планомерного вывода активов предприятия в 2016 г. [4].

Двухфакторная модель Альтмана сосредоточена вокруг отношений заемных средств к собственным 
оборотным активам и капиталам. Пороговым значением для этой модели является соотношение, что 
означает 50 % вероятность банкротства предприятия в ближайший год [1]. Результаты применения двух-
факторной модели приведены в табл. 1.

Как видно из данных табл. 1 двухфакторная модель Альтмана не показала предпосылок к банкротству 
предприятия. Однако по мнению автора это связано с небольших количеством используемых факторов, 
вместе с тем приближение порогового показателя к нулю может быть расценено как индикатор пред-
стоящего банкротства.

Модель Альтмана для развивающихся рынков (к которым относится Россия) является модификацией 
четырехфакторной модели, которая в свою очередь оперирует отношениями разных частей активов 
и пассивов друг к другу, что показывает способность предприятия управлять своими финансовыми пото-
ками, и различными показателями рентабельности для демонстрации успешности ее работы. Пороговые 
значения определены следующим образом: – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), – зона 
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неопределенности («серая» зона), – зона финансового риска («красная» зона) [1]. Результаты применения 
этой модели приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  1
Р а с ч е т  д в у х ф а к т о р н о й  м о д е л и  А л ь т м а н а  

н а   п р и м е р е  м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  о т р а с л и  И р к у т с к о й  о б л а с т и

МПК

Года

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А –2,8 –5,7 –14,2 –12,5 –13,9 –15,9 –13,4

Б –2,5 –2,3 –1,1 –1,1 остановлен

В –1,6 –2,0 –2,1 –2,1 –1,7 –2,2 –2,2

Г –2,7 –1,9 –0,5 остановлен

Т а б л и ц а  2
Р а с ч е т  м о д е л и  А л ь т м а н а  д л я  р а з в и в а ю щ и х с я  р ы н к о в  

н а   п р и м е р е  м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  о т р а с л и  И р к у т с к о й  о б л а с т и

МПК
Года

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А 8,8 15,2 30,6 26,8 28,5 30,8 26,5

Б 6,2 5,9 –5,7 –5,5 остановлен

В 5,0 5,9 6,5 6,1 5,1 6,0 6,4

Г 6,2 5,4 –39,6 остановлен

Исходя из табл. 2 модель Альтмана для развивающихся рынков хорошо описывает ситуацию с МПК 
Б в основном из-за сильного влияния показателей, связанных с рентабельностью предприятия. Агрес-
сивная маркетинговая политика МПК В в части предоставления своей продукции в долг не повлияла 
на показатель вероятности банкротства. Для МПК Г показатель Z в 2016 г. уже не имеет смысла, так как 
собственник намеренно начал вывод активов для последующей остановки предприятия.

Семифакторная модель больше оперирует показателями, связанными с прибылью, а также с показа-
телями долговой нагрузки. Наиболее интересным в рассматриваемом случае является наличие фактора, 
который рассчитывается как отношение запасов к краткосрочной задолженности, так как МПК обычно 
стремятся нарастить свои запасы сырья за счет привлекаемых заемных средств, жертвуя в свою очередь 
рентабельностью и финансовой устойчивостью. Пороговые значения являются коммерческой тайной, 
однако по динамике изменения показателя можно судить о приближении или отдалении возможного 
банкротства. Результаты расчета по семифакторной модели приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Р а с ч е т  с е м и ф а к т о р н о й  м о д е л и  А л ь т м а н а  

н а   п р и м е р е  м я с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  о т р а с л и  И р к у т с к о й  о б л а с т и

МПК
Года

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А 17,0 14,6 201,9 1 443,6 939,5 2 293,9 288,9

Б –2,5 –2,3 –1,1 –1,1 остановлен

В 7,5 8,7 8,1 7,0 8,4 6,2 4,7

Г –2,7 –1,9 –0,5 остановлен

Как видно из табл. 3, семифакторная модель Альтмана, несмотря на увеличение факторов, не дала 
однозначных трактовок вероятности банкротства. Что может быть связано с дисбалансом отдельных 
факторов внутри модели.

Используемые факторы в моделях Альтмана в основном сконцентрированы вокруг финансовых по-
токов (т. е. умения предприятия управлять собственными и заемными средствами) и различными по-
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казателями рентабельности, что делает их универсальными. Однако в мясоперерабатывающей отрасли 
есть свои специфичные факторы, которые могут «негативно» повлиять на конечный результат и вызвать 
ложный результат. К ним относятся:

1) наличие значительных запасов сырья как наиважнейшего условия бесперебойной работы, что 
учитывается только в семифакторной модели Альтмана как положительный момент;

2) привлечения заемных средств (кредиторской задолженности и кредитов) для оплаты пополнения 
сырья, что выступает отрицательным моментом при подведении итогов.

Выводы
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы о том что применение моде-

лей прогнозирования банкротства (и моделей Альтмана в том числе) требует их адаптации к специфике 
отдельной отрасли с учетом дополнительных факторов, связанных с запасами продукции.
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Аннотация. В условиях обострения конкурентной борьбы повышение конкурентоспособности и эффективности производства 
является стратегической задачей предприятий аграрного сектора. В исследовании изучены существующие подходы к данной 
оценке. Разработана и апробирована методика оценки конкурентоспособности организаций сельского хозяйства, включающая 
восемь блоков показателей: оценка финансового состояния предприятия, производство, кадровый состав, эффективность управ-
ления, инновации и технологии, биологические особенности, потребительская оценка, маркетинг.
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Введение
Оценка конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом хозяйственной 

деятельности, позволяющая выявить преимущества и недостатки компании и определить стратегиче-
ские приоритеты ее развития.

Выбор методики оценки конкурентоспособности, по мнению ведущих экономистов, зависит от объ-
екта исследования и подхода к трактовке понятия конкурентоспособности [1]. На наш взгляд, функцио-
нальный подход является более обоснованным, точным и максимально полно отражающим особенности 
функционирования предприятий сельского хозяйства в настоящее время.

Цель исследования – разработка методики оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий и выработка рекомендаций по ее повышению.

Задачи исследования:
 – изучение теоретических аспектов формирования конкурентоспособности предприятий;
 – выявление отличительных особенностей и  факторов, формирующих конкурентоспособность 

предприятий аграрного сектора;
 – разработка и апробация методики оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных пред-

приятий.

Материалы и методы
Методологической основой исследования являются фундаментальные положения, опубликованные 

в научных работах ученых, занимавшихся исследованием конкурентоспособности организаций, анали-
тические материалы научно- исследовательских организаций России и стран мира, а также нормативно- 
законодательные документы. Исследование проведено на основе системного подхода к комплексу тео-
ретических и экспериментальных результатов, полученных при помощи следующих методов: моногра-
фический, экономико- статистический, табличный.

Результаты исследования
Обзор методов оценки конкурентоспособности предприятий позволяет сделать следующие выводы:
1. Применение только одной методики не дает полноценной реальной оценки конкурентоспособ-

ности предприятия.
2. Матричные методы позволяют провести качественный анализ, но для принятия управленческого 

решения полученных данных недостаточно. Необходимо проводить дополнительные исследования для 
выбора дальнейшего направления стратегического развития предприятия [2].

3. Оценка конкурентоспособности товара позволяет лишь определиться с товарными позициями 
и их дальнейшим жизненным циклом [3]. Данный вид анализа не позволяет увидеть влияние внешних 
и внутренних факторов среды предприятия на его конкурентоспособность.

4. Применение экспертных оценок позволяет получить более реальное представление о положении 
дел предприятия, однако ключевым является вопрос компетентности экспертов.

5. Применение комплексной методики дает возможность учесть существующий уровень конкурен-
тоспособности предприятия, но необходимо выбрать методы оценки, которые следует включить в ком-
плексную методику.

6. В отношении оценки эффективности сельскохозяйственных предприятий следует определять набор 
показателей, которые являются ключевыми при исследовании эффективности производства и управле-
ния предприятия в целом.

Таким образом, можем заключить, что для оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий следует составить комплексную систему показателей, позволяющих оценить разные сторо-
ны деятельности предприятия, а также степень оказываемого влияния внешних и внутренних факторов.
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Следовательно, считаем целесообразным выделить направления деятельности предприятия, которые 
необходимо анализировать, чтобы получить комплексную оценку конкурентоспособности предприятия 
в целом.

Комплексная методика оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия вклю-
чает восемь направлений:

1. Оценка финансового состояния предприятия.
Система взаимосвязанных показателей отражает наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов для ведения непрерывной хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 
и его функционирования в условиях рынка.

В систему показателей считаем необходимым включить следующие показатели:
 – коэффициент автономии;
 – коэффициент текущей ликвидности;
 – коэффициент оборачиваемости активов;
 – рентабельность продаж;
 – рентабельность капитала.

2. Производство.
Грамотное построение рабочего процесса, возможность эффективного управления ресурсами – очень 

важные составляющие производственного процесса.
Для оценки производства считаем необходимым провести оценку в динамике таких показателей как:

 – фондоотдача;
 – производительность машин и оборудования;
 – рентабельность производства;
 – наличие системы управления качеством;
 – стабильность поставок сырья и готовой продукции.

Таким образом, набор выбранных показателей и их анализ в динамике позволит увидеть проблемные 
области производственного процесса, а также найти возможности использования имеющегося потен-
циала для дальнейшего стратегического развития аграрного предприятия.

3. Кадровый состав.
Для оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного предприятия были определены такие 

показатели как производительность труда, коэффициент укомплектованности персонала, коэффициент 
текучести кадров и индекс повышения квалификации персонала, поскольку эффективность работников, 
повышение их компетентности, опыта позволяет увидеть потенциал для дальнейшего развития и фор-
мирования конкурентных преимуществ на основе кадров.

Таким образом, показатели оценки кадрового состава позволяют оценить влияние на общую конку-
рентоспособность сельскохозяйственного предприятия, а также выявить направления стратегического 
развития предприятия в целом.

4. Эффективность управления.
Отладка бизнес- процессов, их оптимизация и совершенствование требуют временных и материаль-

ных затрат. При этом, как показывает практика менеджмента, предприятие, в котором данный механизм 
не реализован – с большой долей вероятности не сможет стать лидером рынка.

Поэтому считаем необходимым при оценке конкурентоспособности организации оценивать следу-
ющие показатели:

 – уровень автоматизации бизнес- процессов;
 – показатель эффективности коллективного управленческого труда;
 – оценка внедрения бюджетирования и планирования;
 – оценка наличия четкого распределения функций управления и сфер ответственности.

5. Инновации и технологии.
Цифровизация сельскохозяйственного производства России предполагает активное внедрение  

ноу-хау, технологических разработок в производственный процесс сельскохозяйственной продукции.
Внедрение технологий позволяет оптимизировать процесс, сократить издержки, повысить эффек-

тивность, поэтому влияние данного фактора на уровень конкурентоспособности высок.
Для оценки конкурентоспособности предприятия целесообразно использовать следующие показа-

тели:
 – коэффициент внедрения инноваций;
 – коэффициент финансирования научных исследований.

6. Биологические особенности.
Особенностью предприятий отрасли АПК являются биологические особенности, так как от приме-

нения новых сортов, новых гибридов растений и животных зависит объем выпускаемой продукции. 
Поэтому данная составляющая важна при оценке уровня конкурентоспособности предприятия.

В предлагаемую методику считаем целесообразным включить следующие показатели.
 – коэффициент селекции и гибридных сортов;
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 – урожайность новых сортов;
 – продуктивность животных.

7. Потребительская оценка.
 – оценка соответствия качества продукции предприятия условиям потребления;
 – доля товарной продукции предприятия на рынке;
 – приемлемость цен на продукцию.

8. Маркетинг.
 – удельный вес расходов на маркетинг;
 – оценка имиджа предприятия.

Для каждого показателя экспертным путем был определен весовой коэффициент для отражения его 
значимости в общем уровне составляющих оценки конкурентоспособности.

Экспертами выступили руководители ведущих сельскохозяйственных предприятий Вологодской 
области, в том числе СХПК Комбинат «Тепличный», ООО «Вологодская зелень», СХПК «Племзавод Май-
ский» и другие.

Нормативные значения по каждому коэффициенту методики оценки определялись методом под-
становки в формулу оптимальных значений каждого показателя. Итоговый коэффициент равен сумме 
значений составляющих комплексную оценку. Для выявления слабых сторон формирования конкурен-
тоспособности предприятия следует выявлять составляющие с низкими значениями. Именно в данных 
направлениях следует разрабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности организации. 
Для выявления слабых сторон формирования конкурентоспособности сельскохозяйственного предприя-
тия следует выявлять составляющие с низкими значениями (от 0 до 1,5). Именно в данных направлениях 
следует разрабатывать мероприятия по повышению конкурентоспособности компании.

Апробация методики оценки уровня конкурентоспособности предприятия проведена на примере 
СХПК Комбинат «Тепличный» Вологодской области (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
О ц е н к а  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  н а   п р и м е р е  п р е д п р и я т и я  С Х П К  К о м б и н а т  « Те п л и ч н ы й »

Критерии оценки 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Финансовое состояние 1,007 1,08 1,04

Эффективность производства 8,6 10,8 10,8

Оценка кадрового состава 0,7 0,8 0,6

Эффективность управления 0,8 0,83 0,89

Инновации и технологии 0,15 0,18 2,32

Биологические особенности 0,41 0,47 0,47

Потребительская оценка 0,62 0,68 0,73

Маркетинг 0,48 0,48 0,51

Итоговый коэффициент 12,767 15,32 17,36

Конкурентоспособности СХПК Комбинат «Тепличный» имеет тенденцию к росту. Для повышения 
конкурентоспособности необходимо повышать потребительскую оценку, улучшать финансовое состо-
яние, маркетинг.

В исследуемой организации проведена в рамках практических работ оценка конкурентоспособности 
с применением таких методов как матрицы ADL, Ансоффа, PEST-анализ и SWOT-анализ.

На основе проведенного исследования можно сказать, что организация находится в состоянии зре-
лости, а конкурентная позиция в отрасли у СХПК Комбинат «Тепличный» благоприятная. Предприятию 
следует выбирать стратегию захвата рыночных ниш и сильной дифференциации, цели по росту продаж – 
равный росту рынка, конкурентные преимущества сохранять на существующем уровне.

Выводы
Представленная методика в совокупности с общепринятыми методами оценки конкурентоспособ-

ности позволяет оценить уровень развития организации, увидеть сильные и слабые стороны жизнеде-
ятельности предприятия, которые оказывают влияние на общую оценку. Исходя из полученных резуль-
татов следует формировать предложения по стратегическому развитию конкурентных преимуществ 
предприятия для усиления позиций на рынке.
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Аннотация.  В статье рассматривается задача разработки основных направлений финансовой стратегии сельскохозяйственного 
предприятия в целях обеспечения его экономической безопасности. Определена роль финансовой стратегии в формировании 
финансовой безопасности предприятия. Проведен анализ основных экономических показателей и дана оценка финансового 
состояния конкретного сельскохозяйственного предприятия, выявлены угрозы его экономической безопасности.

К лючевые слова: финансовая стратегия развития, экономическая безопасность, сельскохозяйственное предприятие.

Введение
Экономическая безопасность любого сельскохозяйственного предприятия в современной рыночной 

экономике, с учетом ее нестабильности, требует грамотной и объективной оценки шансов на успех, 
а также предотвращения угроз, которые могут возникнуть в процессе развития аграрного бизнеса. Это 
означает, что руководству агрофирмы настоятельно рекомендуется тщательно разработать целостную 
концепцию развития своего бизнеса. Считаем, что основная цель финансовой стратегии, направлен-
ной на обеспечение экономической безопасности сельскохозяйственного предприятия, заключается 
в формировании стратегии его экономического развития и направлена на увеличение прибыли, а также 
рыночной стоимости.

Цель работы. Прежде чем приступить к разработке финансовой стратегии направленной на обеспече-
ние экономической безопасности предприятия АПК, необходимо провести экономический анализ, ко-
торый включает в себя как анализ финансово- хозяйственной деятельности компании, так и анализ угроз 
ее экономической безопасности [1,164]. Объектом данного исследования является производственно- 
финансовая деятельность сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «По заветам 
Ильича» Пригородного района РСО-Алания.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, использовался метод сопоставления.

Результаты исследования
Основным видом деятельности СПК за период с 2018 по 2020 годы является выращивание кукурузы 

на зерно. Оценка надежности предприятия показала его высокий рейтинг. Выявлены следующие пре-
имущества предприятия как делового партнера: долгое время работы (21 год), что говорит о стабильной 
деятельности и поднадзорности государственным органам; предприятие по данным ФАС, не входит 
в реестр недобросовестных поставщиков; руководители и учредители не включены в реестры массовых 
руководителей и массовых учредителей ФНС. Вместе с тем, по данным ФССП, имеются долги по испол-
нительным производствам (остаток непогашенной задолженности: 3 263 554 руб., из них задолженность 
по налогам и сборам- 3 252 121 руб.; по страховым взносам- 11 433 руб.).

Анализ основных экономических показателей (табл. 1) выявил, что среднегодовая стоимость основных 
средств снизилась на 3,9 %, или на 175 тыс. руб., что связано с выбытием части изношенных объектов. 
Увеличение объемов производства явилось причиной роста затрат с 9,3 до 13,2 млн руб., или на 42 %. 
Численность работников снизилась на 4 человека, в основном за счет сокращения постоянных рабо-
чих, составив в отчетном году 22 человека. Среднегодовая оплата 1 работника выросла на 36,7 тыс. руб., 
достигнув 216, 4 тыс. руб.

Отмеченное выше увеличение объемов производства кукурузы на зерно вызвало вполне закономер-
ный рост объемов его реализации. Одновременно с этим несколько возросли цены, что привело к уве-
личению размера выручки от продаж с 11,6 до 18,8 млн руб., т. е. в 1,6 раза. Себестоимость продаж также 
возросла на 65 %, составив в отчетном году 14,6 млн руб. Доходы от продаж, таким образом оказались 
выше расходов, т. е. СПК заработал прибыль от продаж в размере 4,2 млн руб., что превышает аналогич-
ный показатель 2018 года на 1,5 млн руб.

На итоговый финансовый результат деятельности предприятия оказали влияние размер прибыли 
от продаж, размер полученных доходов и размер произведенных расходов. При этом, в отличие от по-
ложительной динамики прибыли от продаж, нами отмечено снижение суммы прочих доходов почти 
на 4 млн руб., с 6,2 до 2,2 млн руб. Причиной указанного снижения явилось сокращение доходов, полу-
ченных от аренды земель (на 517 тыс. руб.), а также прибыли от реализации и прочего выбытия активов 
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(на 3,6 млн руб.) При этом в 2020 году хозяйству были выделены субсидии в размере 132 тыс. руб., что в 3 
раза больше показателя 2018 года.

Прочие расходы СПК в целом возросли на 28 %, составив в 2020 году почти 6 млн руб. На это повлияло 
увеличение расходов на аренду (на 1,7 млн руб.), рост потерь от порчи продукции (на 0,8 млн руб.), а так-
же убытков от списания активов (на 1,8 млн руб.). Наряду с этим, снизились расходы от чрезвычайных 
обстоятельств (на 305 тыс. руб.).

Т а б л и ц а  1
О с н о в н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  С П К  « К о л х о з  « П о   з а в е т а м  И л ь и ч а » *

Наименование показателя

Годы
Отклонение 2020 г. 

от 2018 г., (+,-)
2018 2019 2020

Уставный капитала, тыс. рубю 20 20 20 0

Затраты на производство, тыс. руб. 9302 11263 13207 +3905

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 4497 4420 4322 -175

Среднегодовая численность работников, чел. 26 24 22 -4

Среднегодовая оплата одного работник, а тыс. руб. 179,7 201,3 216,4 +36,7

Выручка от продажи, тыс. руб. 11564 12590 18803 +7239

Себестоимость продаж, тыс. руб. 8821 8985 14563 +5742

Прибыль от продаж, тыс. руб. 2743 3605 4240 +1497

Прочие доходы, тыс. руб. 6162 8125 2177 -3985

Прочие расходы, тыс. руб. 4657 5829 5958 +1301

Чистая прибыль, тыс. руб. 4248 5901 459 -3789

Рентабельность продаж, % 23,7 28,6 22,6 -1,1

Рентабельность затрат, % 31,1 40,1 29,1 -2,0

*Источник: Расчеты автора на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.

Общим итогом деятельности СПК стала чистая прибыль в размере 459 тыс. руб., при этом она снизи-
лась под влиянием указанных выше факторов, на 3,8 млн руб., что следует расценивать как угрозу эко-
номической безопасности СПК. Размер чистой прибыли равен размеру прибыли до налогообложения, 
т. к. предприятие находится на упрощенной системе налогообложения (ЕСХН).

В целом предприятие является рентабельным, но за анализируемый период отмечено некоторое 
снижение как рентабельности продаж, так и рентабельности затрат на 1,1 % и 2 % соответственно.

Большинство показателей оборачиваемости имущества и капитала возросли в связи с увеличением 
объемов выручки от продаж. В частности, коэффициент оборачиваемости имущества вырос на 0,15; 
материальных запасов – на 0,02; собственного капитала-на 7,32; основных средств-на 1,78. Вместе с тем, 
оборачиваемость тех активов, темпы роста которых превысил темпы роста выручки, снизилась. В част-
ности, оборачиваемость денежных средств стала ниже на 42,81; дебиторской задолженности- на 72,06; 
оборотных активов-на 0,28. Это может в дальнейшем привести к проблемам с платежеспособностью 
и отрицательно отразиться на финансовом состоянии предприятия, следовательно, является угрозой 
экономической безопасности СПК.

Анализ финансовой устойчивости предприятия (табл. 2) показал, что в целом предприятие повыси-
ло ее уровень в 2019–2020 годах. Однако, судя по большинству показателей, СПК «Колхоз «По заветам 
Ильича» имеет недостаточно устойчивое финансовое положение.

В частности, о высокой зависимости от внешних источников финансирования свидетельствует зна-
чение коэффициента автономии. Он возрос с –0,09 до 0,36, но не превышает норматив (0,5). Соответ-
ственно, коэффициент соотношения заемных и собственных средств также имеет слишком высокое 
значение. В 2020 году он равен 1,81, что говорит о том, общий размер заемного капитала превышает 
размер собственного в 1,8 раза, хотя по нормативу он должен быть меньше. Это создает угрозу эконо-
мической безопасности хозяйства.

Как нами было отмечено, размер собственного капитала недостаточен для нормального функциони-
рования хозяйства. Проблемой также является его иммобильность и неспособность покрыть потребность 
в оборотных средствах. По этой причине предприятие вынуждено привлекать краткосрочные кредиты 
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банков. Их размер на конец 2020 года превышает 9,5 млн руб. Долгосрочные кредиты хозяйством не ис-
пользуются.

Т а б л и ц а  2
О ц е н к а  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  С П К  « К о л х о з  « П о   з а в е т а м  И л ь и ч а » *

Показатели Нормативы
Годы

2018 2019 2020

1. Коэффициент собственности (автономии) Ка ≥ 0,5 -0,09 0,29 0,36

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств

Кз/с ≤ 1 -12,17 2,46 1,81

3. Коэффициент мобильности (маневренности) собствен-
ного капитала

Км ≈ 0,5 5,35 0,06 0,21

4. Коэффициент соотношения внеоборотных активов 
и собственного капитала

- -4,35 0,94 0,79

5. Коэффициент обеспеченности оборотных средств соб-
ственными оборотными средствами

Ко≥0,6–0,8 -0,79 0,02 0,10

6. Коэффициент соотношения производственных акти-
вов и стоимости имущества

К ≥ 0,5 0,52 0,47 0,36

7. Коэффициент соотношения краткосрочной задолжен-
ности и заемных средств

- 1 1 1

8. Коэффициент соотношения кредиторской задолжен-
ности и заемных средств

- 1 1 1

* Источник: расчеты автора на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.

Считаем, что СПК испытывает серьезные проблемы с платежеспособностью и ликвидностью, что рас-
ценивается как угроза его экономической безопасности. В частности, предприятие практически не об-
ладает первоклассными ликвидными средствами, т. к. остаток денежных средств в кассе и на расчетных 
счетах минимален. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет по этой причине низкое значение, 
значительно ниже норматива, составляющего 0,2. Коэффициент легкореализуемых активов возрос, 
одновременно снизились значения коэффициентов средне- и труднореализуемых активов. Но при этом 
структура ликвидных активов не является удовлетворительной. Прогноз платежеспособности не внушает 
оптимизма, т. к. промежуточный коэффициент покрытия и коэффициент текущей ликвидности имеют 
значения ниже нормативного.

Потенциальное банкротство является серьезной угрозой экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта. Его можно рассматривать как отсутствие у предприятия платежных средств для по-
гашения имеющихся долгов, это состояние финансовой нестабильности, то есть абсолютного срыва 
производственно- хозяйственной деятельности, что является причиной неудачи и ликвидации компании.

Выводы
Нами проведен анализ потенциального банкротства рассматриваемого предприятия с использо-

ванием нескольких методик. Так, используя пятифакторную модель Альтмана, мы выявили, что СПК 
находится в зоне высокой вероятности банкротства. Оценка вероятности банкротства с помощью при-
менения четырехфакторной модели ученых Р. Таффлера и Г. Тишоу, показала, что данное хозяйство имеет 
низкий уровень устойчивости и высокую вероятность банкротства. Вероятность банкротства исследуе-
мого хозяйства, рассчитанная по модели Г. В. Савицкой, высокая, предприятие финансово неустойчиво.

Завершая оценку деятельности предприятия в целях обеспечения его экономической безопасности, 
мы решили воспользоваться SWOT- анализом, чтобы продемонстрировать сильные и слабые стороны. 
Считаем, что проведенный SWOT анализ показал, что СПК имеет достаточный потенциал, необходимый 
для противодействия различным возникающим угрозам и нейтрализации своих слабых сторон. Таким 
образом, руководство предприятия имеет возможность добиться улучшения финансового состояния, 
повышения уровня экономической безопасности с помощью грамотно разработанной финансовой 
политики [2, 173].

Нами разработаны рекомендации по формированию финансовой стратегии предприятия в целях 
обеспечения его экономической безопасности.

 – руководству предприятия необходимо участвовать во всех возможных государственных програм-
мах по поддержке сельского хозяйства;
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 – вести непрерывный поиск новых точек сбыта продукции, как на территории региона, так и за его 
пределами;

 – анализировать возможность производства других видов растениеводческой продукции;
 – проводить активную коммерческую деятельность (например, сбыт товаров других фирм, сдачу 

в аренду пустующих помещений и территорий и т. п.);
 – добиваться уменьшение расходов (в частности, от порчи продукции, списания активов и др.).

В целях улучшения финансового состояния предприятия рекомендуется внедрение мероприятий, 
направленных на повышение эффективности производства кукурузы на зерно, как основного вида то-
варной продукции предприятия.

В частности, необходимо: совершенствовать организацию производства; повышать плодородие почв; 
экологически безопасно и эффективно использовать земельные ресурсы; расширить ассортимент про-
изводимой продукции (в частности, посевы кукурузы сочетать с посевами, например, зернобобовых 
культур, улучшающих свой ства почвы). Уровень рентабельности в растениеводстве должен быть увели-
чен до уровня, достаточного для осуществления расширенного воспроизводства. Это позволит снизить 
зависимость хозяйства от внешних источников финансирования [3,212].

Если в новую финансовую стратегию будут включены все пункты, предложенные нами выше, то пред-
приятие, на наш взгляд, сможет быстро реагировать на изменения, повысит свою прибыльность в дол-
госрочной перспективе и обеспечит экономическую безопасность в нестабильных рыночных условиях.
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема продвижения экологичных инноваций в розничной торговле. Автор счи-
тает, что розничным торговым предприятиям следует извлекатать дополнительные выгодны от внедрения эко-инноваций. В работе 
предлагается классифицировать методы продвижения эко-инноваций на информационные, мотивационные и принуждающие. Для 
каждой из групп описывается целевая аудитория. В работе рассматриваются конкретные инструменты продвижения эко-инноваций 
в ритейле, проработанные на основании минимизации финансовых вложений в их реализацию.

К лючевые слова: розничная торговля, ритейл, продвижение, инструменты продвижения, экология, экологизация, инновации, 
повышение конкурентоспособности, конкурентоспособность, поведение потребителей.

Введение
Экологизация – это один из основных трендов современного общества, направленный на мини-

мизацию негативного воздействия населения на окружающую среду [1]. Розничная торговля, являясь 
наиболее близким к посетителям сектором сферы услуг, должна оперативно реагировать на появление 
новых запросов посетителей [2, 3]. Необходимость внедрения в магазинах мер, направленных на заботу 
об окружающей среде, подчеркивается растущим количеством посетителей, считающих данную тен-
денцию значимой.

Клиенты, осознающие важность заботы об окружающей среде, стремятся удовлетворить не только 
ту потребность, на которую ориентирован приобретаемый товар, но и обеспечить соответствие этого 
товара (шире – модели потребления данного товара) дополнительным ценностям, которые данный посе-
титель считает значимыми [4, 5]. В российской и зарубежной научной литературе представлено большое 
количество статей, освещающих экологизацию розничной торговли [6, 7, 8, 9, 10]. В частности, в работе 
[7] представлены элементы экологизации розничной торговли:

 – товарная экологизация (внедрение в ассортимент эко товаров и товаров в экологичной упаковке);
 – производственная экологизация или экологизация бизнес- процессов не связанных с обслужива-

нием покупателей (экологизация деятельности магазина и его офисов);
 – экологизация среды потребления (организация возможности экологичного потребления приоб-

ретаемых товаров).
В работе [7] отмечается, что для модернизации деятельности розничных торговых предприятий в кон-

тексте экологизации их деятельности необходимо вести работу по каждому из указанных направлений. 
В условиях пандемии необходимо также уделять внимание экологизации доставки на последнюю милю.

«Озеленение» розничных торговых предприятий можно рассмотреть с позиции укрепления конку-
рентных позиций на рынке. С этой целью необходимо проанализировать возможные способы продви-
жения вводимых экологичных решений (таблица 1). С одной стороны, заинтересованные в осознанном 
потреблении посетители могут не знать о том, что посещаемый ими магазин может удовлетворить их 
дополнительные потребности, с другой стороны, маркетинговое сопровождение экологических иннова-
ций в розничной торговле способно привлечь изначально не заинтересованных в заботе об окружающей 
среде посетителей к осознанному потреблению.

Т а б л и ц а  1
К л а с с и ф и к а ц и я  м е т о д о в  п р о д в и ж е н и я  э к о л о г и ч н ы х  и н н о в а ц и й  

в   р о з н и ч н о й  т о р г о в л е

Группа методов Характеристика

Информационные Направлены на предоставление клиентам информации об экологической состав-
ляющей магазина.

Мотивационные Направлены на вовлечение клиентов в эко-тренды путем предоставления раз-
личных бонусов.

Принуждающие Направлены на принуждение клиента использовать экологичные продукты (ус-
луги)

Результаты исследования
Рассмотрим возможные способы продвижения экологичных инноваций с учетом имеющихся у каж-

дого розничного торгового предприятия ресурсов (то есть, такие инструменты, которые не требуют 
дополнительных финансовых вложений):
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1. Информационные
 – Размещать информацию о значимости заботы об окружающей среде в специальных рубриках (по-

стах) на сайте магазина и в социальных сетях. При этом следует информировать читателей о том, какие 
меры предпринимает ритейлер для охраны окружающей среды и о том, что может сделать каждый:

 – выделять немного места для описания экологичной политики компании в еженедельных (ежеме-
сячных) бесплатных журналах. В данных журналах также можно размещать информацию об экологич-
ных товарах, которые можно приобрести м магазине;

 – печатать специальные плакаты с призывом к заботе об окружающей среде и размещать их на от-
веденных для этого зонах;

 – использовать аудиоаппаратуру магазина для голосового информирования потребителей о мерах 
по экологизации.

Целью использования информационных методов продвижения эко-инициатив в торговле является 
ознакомление покупателей о том, что они могут сделать процесс совершения покупок более экологич-
ным. Следует отметить, что для эко-социально ответственных граждан данная группа методов является 
достаточной, чтобы начать использовать эко-услуги магазина (это объясняется их личными убеждени-
ями) [11].

2. Мотивационные
 – предоставление скидок на покупку некоторых товаров без упаковки (например, бананов).
 – предоставление скидок на покупку товаров в собственную упаковку (например, овощей, орехов, 

чая, мясных изделий).
 – предоставление скидок за сдачу на переработку вторичного сырья (пластиковых крышек, буты-

лок, жестяных банов, аккумуляторов, одежды, обуви и т. д.).
 – проведение уценки товаров с истекающим сроком годности [12, 13].
 – выдача клиентам небольших экологичных  промо- товаров. Примером может послужить выдача 

шоппера клиентам по программе лояльности. С одной стороны, клиенты будут мотивированы к отказу 
от одноразовых пакетов, с другой стороны шоппер будет являться информационным методом продви-
жения эко-инноваций для остальных клиентов.

Таким образом, сущность мотивационных методов является в активном стимулировании клиентов 
к переходу на эко-покупки. С учетом особенностей торговой деятельности, наиболее заметными для 
клиентов стимулами являются финансовые стимулы (то есть предоставление возможности экономии 
денежных средств за счет выполнения (или невыполнения) действий, вошедших в привычку покупате-
лей). Важно, что мотивационные методы должны быть увязаны с информационными. В таком случае, 
к совершению покупок экологичным способом присоединятся эко-нейтральные люди, приоритетом 
которых является возможность экономии денег, то есть они готовы выполнять определенные действия 
для изменения модели поведения в магазине, но только за определенные бонусы или вознаграждения.

3. Принуждающие.
Направленны на создание ситуаций, в которых у покупателя не будет альтернативы, и он будет вы-

нужден приобщить к эко-потреблению, либо создание условий, при которых эко-инициатива будет 
значительно более выигрышной. К примеру, магазин может отказаться от одноразовых пакетов, оставив 
в ассортименте только многоразовые, либо установить цену на одноразовый пакет выше, чем на мно-
горазовый. Посетитель будет вынужден приобретать экологичную альтернативу, так как она выгоднее.

Выводы
В данной работе была предложена классификация методов продвижения эко-инноваций. Необходи-

мость их популяризации обоснована необходимостью поиска новых конкурентных преимуществ и соз-
дания уникальных предложений, делающих покупки в определенном магазине более выигрышными 
и привлекательными [14]. Особое внимание было уделено рассмотрению конкретных инструментов про-
движения эко-инноваций. В данной работе автором были представлены инструменты, которые не тре-
буют значительных финансовых вложений со стороны розничных торговых операторов. Ожидаемым 
эффектом от продвижения экологичных инноваций в контексте деятельности одного магазина является 
повышение конкурентоспособности и извлечение дополнительных выгод от внедрения эко-решений, 
а в глобальном контексте – переключение населения на осознанное потребление и сохранение природы.
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Аннотация. В статье автором рассмотрено, что пандемия короновируса изменило отношение людей к продуктам питания – воз-
растает спрос на органическую продукцию. В России для поддержки развития органической продукции был принят федеральный 
закон. Так же в России есть потенциал производство органической продукции, который поможет удовлетворить спрос как россий-
ских так и иностранных потребителей.

К лючевые слова: органическое сельское хозяйство, органический рынок, органические продукты.

Введение
Ковидный период стимулировал рост спроса на органическую продукцию во всем мире. В связи 

с этим, органическое сельское хозяйство на сегодняшний день в России является перспективным на-
правлением для инвестиций, способствующим повышению рентабельности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, а также, новым каналом экспортных поставок сельхозпродукции. 
И, что самое главное, – решением целого ряд экологических проблем. Ведь на сельское хозяйство при-
ходится 1/3 всех загрязнений окружающей среды. Согласно статистическим данным каждый гектар 
сельскохозяйственных угодий в России подвержен процессам деградации. За последние 35 лет наблюда-
ется сокращение на 32 % агробиоразнообразия, отрицательный баланс питательных веществ составляет 
5,2 %; на 40 % сократилось количество пчел и опылителей [1]. Обратившись к данным, представленным 
Всемирной организацией здравоохранения, мы узнаем, что здоровый образ жизни у людей складывается 
на 50 % из правильного и качественного питания, 25–30 % приходится из здоровой окружающей среды, 
20–25 % приходится на наследственность, и только 5 % приходится на медицину [2]. Из этого можно 
сделать вывод, что на 80 % на здоровый образ жизни людей оказывает сельское хозяйство. Поэтому на се-
годняшний день нужно уделять больше внимания развитию органического сельского хозяйства в России.

Целью исследования является исследование перспективных направлений развития органического 
сельского хозяйства, исходя из сложившихся тенденций в экономике государства.

Основными задачами исследования являлись изучение Федерального закона об органическом сель-
ском хозяйстве и его роли в развитии органической продукции в России.

Материалы и методы
В  зависимости от  решаемых задач в  статье применялись следующие методы исследования:  

абстрактно- логический – при исследовании сущности и особенностей рынка продукции органиче-
ского сельского хозяйства; типологический анализ – при классификации типов сельскохозяйственной 
деятельности в мире, связей органического сельского хозяйства с другими направлениями альтернатив-
ного сельского хозяйства, а также при определении внутренней функциональной структуры мирового 
органического сельского хозяйства; экономико-статистические – при оценке современного состояния 
и перспектив развития мирового рынка продукции органического сельского хозяйства.

Результаты исследования
В Российской Федерации органическое сельское хозяйство с 2020 года регулируется законодательно. 

Именно в 2020 году в России был принят федеральный закон об органическом сельском хозяйстве, дей-
ствует единый государственный реестр производителей органической продукции, есть единый государ-
ственный знак органической продукции [3]. Россия стала 85 страной мира, где принят закон об органи-
ческом сельском хозяйстве, теперь наша страна является полноправным игроком мирового, стабильно 
растущего рынка. Всего 103 страны мира имеют собственное законодательство в области органического 
сельского хозяйства. Основная задача этих стран обеспечить гарантию потребителям, что они покупают 
действительно органические продукты. Поэтому органические продукты имеет официальную марки-
ровку. С принятием федерального закона об органичном сельском хозяйстве в России тоже стали мар-
кировать органическую продукцию. Единственным достоверным отличительным знаком органической 
продукции, представленной на отечественных прилавках, является российский знак единого образца. 
Он представляет собой белый листочек на зеленом фоне с подписью «ОРГАНИК». Иностранные органи-
ческие знаки не признаются в России, а несертифицированная по отечественным стандартам импортная 
органика считается фальсификатом. Проведенный Центром изучения потребительского поведения Рос-
сийской системой качества (Роскачество) [4] с и исследовательским центром «Ромир» [5] всероссийский 
опрос, показал, что знание российского государственного знака «ОРГАНИК» увеличилось на 3 % с июня 



107

по декабрь 2021 года и составило 19 % среди опрошенных людей. Таким образом, сегодня это наиболее 
известный знак из размещаемых на упаковках органических продуктов и продуктов, произведенных 
по повышенным экологическим требованиям.

Благодаря данному закону продукты био и эко, наконец, официально отделили от органики. Теперь 
четко понятна и узаконена разница между органической и другой «здоровой» продукцией. Произво-
дители био- и экотоваров не могут незаконно использовать органическую маркировку. Так как марки-
ровка «эко» не означает, что продукты полезны для человека. Эта надпись указывает на то, что в ходе 
производства, транспортировки, хранения, использования или утилизации товара не наносится вред 
окружающей среде. Получается, что, покупая эко-продукцию, человек выбираете товар, безопасный для 
природы, но не обязательно для потребителя. Приставка «био» допустима на продукции переработки 
молока, обогащенный пробиотиками и/или пребиотиками. Это указано в ГОСТе Р 52738-2007 «Молоко 
и продукты переработки молока. Термины и определения» [6]. Получается, что только обогащенные 
полезными микроорганизмами (или специальными веществами, стимулирующими собственную ми-
крофлору) молочные продукты могут иметь маркировку «био».

Знак же «органик» дает гарантию безопасности покупателям. Он свидетельствует о том, что в про-
дукте действительно нет пестицидов, антибиотиков, красителей и это проверено аккредитованным 
центром по сертификации.

Федеральный закон об органическом сельском хозяйстве содействует тому, что появляется все больше 
новых производителей «органики». Так в 2021 году количество производителей органики увеличилось 
на 52 % по сравнению с 2020-м. На сайте Минсельхоза РФ в тестовом режиме появился реестр произво-
дителей органической продукции [7]. Туда вошли следующие российские компании: ООО «Савинская 
Нива»; ООО «Заречье»; ООО «Сыроварня Волжанка»; АО «Мир»; ООО «Тульский зверобой»; ООО «Эко-
ферма Джерси»; ООО «Ликероводочный завод «Саранский»; ООО «Спиртовой завод «Кемлянский»; 
ООО «Агрофирма «Авангард»; ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское»; ООО «Премиум»; ООО «Агрофир-
ма «Луч»; ООО «Агрофирма «Княжево»; АО «Московско- Медынское агропромышленное предприятие»; 
ООО «Агрофирма «Земледелец»; ООО «Богимовские сыроварни»; ООО Научно- производственная фирма 
«Белагроспецмаш»; ООО «Хипп»; ООО «АгриВолга»; ООО «Нестле Россия».

Все это свидетельствует о том, что у России есть потенциал развития в данном направление. Об этом 
в своем интервью заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ А. Дальнов. Он отметил, что 
важным фактором, который определяет предрасположенность того или иного сегмента к переходу на ор-
ганическое производство, является доля конкурентоспособных крестьянско- фермерских хозяйств (КФХ) 
и небольших организаций, которые обладают достаточной гибкостью в изменении производственного 
процесса» [8]. Кроме того он отметил, что в Европейском Союзе востребована российская органическая 
пшеница, зеленый горох, соя, гречиха.

Выводы
Подводя итог проведенного анализа в статье хочется отметить, что несмотря на рост популярности 

здорового образа жизни, наблюдающийся на протяжении последних 15 лет, этот рынок далек от насы-
щения, что открывает большие перспективы для аграриев. На сегодняшний день спрос на органиче-
ские и экологически чистые продукты превышает предложение. Покупатели в таких странах, как США, 
Германия, Франция, Китай, Канада и Италия, на которые приходится 77 % потребления всей органик- 
продукции, готовы платить на 30–50 % больше за экологически чистые товары, чем за неорганические. 
Кроме того у России есть потенциал развития органического производства (рис. 1).

Р и с .   1 .  О р г а н и ч е с к о е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о :  Р о с с и и  и   в   м и р е  [ 9 ]
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Поэтому развитие органического сельское хозяйство в стране приведет к: повышению конкуренто-
способности российской сельхозпродукции и продуктов питания; увеличению экспорта продукции АПК; 
повышения качества жизни и здоровья россиян; снижению риска алиментарно- зависимых заболеваний 
населения; восстановлению и повышению плодородия почв; сохранению экосистем.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема укрепления экономических основ социальной защиты и социального обслужи-
вания населения сельской местности на основе последовательной оптимизации сети государственных организаций социального 
обслуживания. На примере Свердловской области изложены методические подходы к созданию правовых и экономических 
условий для привлечения на конкурсной основе некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, приведен анализ 
практики деятельности Екатеринбургской ассоциации социально ориентированных некоммерческих организации, выполняющей 
функции системного администратора в форме саморегулируемой организации, включая разработку и внедрение прогрессивных 
стандартов качества социальных услуг, обоснование необходимости организации бизнес – образования и повышения компетент-
ности потенциальных участников предпринимательской деятельности в социальной сфере сельской местности.

К лючевые слова: социальное обслуживание населения, сельская местность, некоммерческие организации, стандарты качества.

Введение
Проблема укрепления экономических основ социальной защиты и поддержки населения, рассматри-

ваемая через призму задач обеспечения конкурентоспособности АПК в новой экономической реальности 
приобретает особую актуальность. Численность работающих в аграрном секторе Свердловской области 
за годы его рыночных преобразований существенно сократилась. Вместе с тем, число пенсионеров в сель-
ской местности за этот же период значительно увеличилось, также, как и граждан – профессиональных 
аграриев в прошлом, официально признанных нуждающимися в социальной защите и социальном 
обслуживании. Поиск решения обозначенной проблемы и определило цель работы.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, а также анализ нормативных правовых актов.

Результаты исследования
В Свердловской области система социального обслуживания населения организационно представляет 

сеть государственных и негосударственных учреждений, организаций. предоставляющих социальные 
услуги гражданам в стационарной, полустационарной формах, а также в форме социального обслужи-
вания на дому. Наибольшую долю услуг в типологии всех форм социального обслуживания составляют 
так называемые социально – бытовые услуги, составляющие в стоимости расходов на их оказание (по от-
четным данным МСП за 2020 год) 62 % и социально – медицинские – 18,9 %.

С вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ (редакция от 21.07.2014 г.) 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» начато совершенствование 
системы социального обслуживания в формате «последовательной оптимизации» сети государственных 
организаций социального обслуживания. В Свердловской области созданы правовые условия для привле-
чения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг. Приказом Министерства социальной 
политики № 706 от 21.11.2014 года предусмотрено ведение областного реестра, где закреплены порядок 
регистрации и требования к поставщикам социальных услуг из числа некоммерческих организаций, 
принят порядок предоставления субсидий НКО, обеспечивших на конкурсной основе право выполне-
ния государственного заказа на социальное обслуживание населения, признанного нуждающимися 
в социальных услугах

В 2020 году продолжена работа по развитию сети некоммерческих организаций социального обслу-
живания населения в Екатеринбурге, передаче функции социального обслуживания населения в различ-
ных районах города автономным некоммерческим организациям. Методическим и ресурсным центром 
развития сети некоммерческих организаций социального обслуживания населения в области является 
Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организации Свердловской области, кото-
рая призвана стать «системным администратором» при формировании ассоциации некоммерческих 
организаций в форме саморегулируемой организации.

Социально ориентированный подход в оказании помощи населению, находящемся в группе риска, 
социального неблагополучия заключается прежде всего в учете индивидуальности при распределении 
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социально значимых общественных благ между социальными группами нуждающихся в социальной 
защите. Основной движущей силой в создании социально ориентированного подхода в предоставлении 
общественных благ нуждающимся в социальной помощи служит инклюзивная экономика. Ее цель – 
обеспечить равные условия дифференцированности доступа конкретного индивидуума к социально 
значимым общественным благам с учетом степени его социальной незащищенности и индивидуальной 
потребности в объемах услуг, обеспечивающих экономическую независимость и беспрепятственное 
взаимодействие между социальными группами. Разработка и внедрение прогрессивных стандартов ка-
чества социальных услуг, обязательных для исполнения ассоциированными членами саморегулируемой 
организации – некоммерческими поставщиками социальных услуг, в купе с другими нормативными 
регуляторами качества социальных услуг, обеспечивает эффективное функционирование региональной 
системы социального обслуживания, направленной на обеспечение качества жизни граждан в трудной 
жизненной ситуации, устойчивой к рискам воздействия форс – мажорных обстоятельств нового типа.

Результаты деятельности Екатеринбургской ассоциации некоммерческих организаций в форме са-
морегулируемой организации позволяют сделать вывод о целесообразности распространения модели 
организации социального обслуживания на принципах общественно – государственного партнерства 
в региональной системе социального обслуживания не только на другие города, но и на сельские посе-
ления Свердловской области.

Официальный статус сельских территорий определен основными нормативно- правовыми доку-
ментами, например, Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в которой под сельскими территориями (сельской мест-
ностью) понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объеди-
ненные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты 
и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских поселений, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

В сельских поселениях, районных поселках городского типа (в области средняя численность боль-
шинства таких поселков 3 ~ 6 тысяч человек) также предусматривается формирование автономных 
некоммерческих организаций социального обслуживания, что позволит освободить стационарные 
государственные учреждения социальной защиты от выполнения несвой ственных им функций – обслу-
живания на дому, и сосредоточиться на стационарном обслуживании престарелых граждан, которым 
по жизненным показаниям необходима стационарная помощь. Результаты исследований 1 подтвер-
ждают структурную неоднородность предпочтений получателей социальных услуг при анализе видо-
вого разнообразия социальных услуг, предоставляемых в различных формах обслуживания различным 
категориям получателей. При общей совокупной тенденции максимального обеспечения получателей 
социально – бытовыми (62 %) и социально – медицинскими (17,9 %) услугами, проявляемой в отрасли 
как по показателям количества оказываемых услуг, так и по показателям затрат, структура «портфеля 
заказов» услуг внутри типологических групп учреждений социальной защиты, форм обслуживания 
специфична (см. рис. 1–4).
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1 Отчет о научно- исследовательской работе «Расчет затрат, непосредственно связанных с оказанием государственных услуг, и за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание государственных услуг по видам деятельности: «социальная защита населения», «опека 
и попечительство», «среднее профессиональное образование» и «профессиональное обучение» для нужд Министерства социальной по-
литики Свердловской области (ИКЗ №  202667143939766710100100190017220244).
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Индивидуальная программа престарелых граждан, требующих постоянного специального ухода, 
предусматривает оказание социальных услуг в стационарных условиях, то есть в учреждениях стацио-
нарного типа с профильными отделениями, где возможность оказания специализированных услуг обе-
спечивается соответствующим, в соответствии с требованиями региональных стандартов социального 
обслуживания организационно- техническим оснащением процессов оказания услуг, профессиональ-
но – квалификационным составом работников; индивидуальная программа инвалида ориентирована 
на реабилитацию утраченных функций с использованием специальных технических средств.

Программа социального обслуживания пожилого человека, частично утратившего в силу возраста 
способность к самостоятельному обеспечению продуктами, медикаментами, предметами ширпотреба, 
утратившему частично способность к самообслуживанию, направлена на компенсацию этих утраченных 
возможностей путем вовлечения в процесс обслуживания специалистов по социальному обслуживанию 
на дому – социальных работников.

Полный перечень социальных услуг весьма обширен, где содержание, а, соответственно, расходы 
на оказание одновидовой услуги (социально- бытовая, социально- медицинская и т. д.) может суще-
ственно разнится в зависимости от типа услуги, категории получателя услуги, формы обслуживания, 
географии размещения объектов социального обслуживания (в городских или сельских поселениях), 
организационно- технического уровня оснащенности поставщиков социальных услуг, инфраструктурных 
особенностей территориальных образований.

Социальное обслуживание граждан, проживающих в сельских поселениях и приравненных к ним 
по условиям проживания поселках городского типа обладает определенной спецификой. Эта специ-
фика зафиксирована в стандартах социального обслуживания, где предусмотрены учитывающие эту 
территориальную специфику услуги (например, доставка воды, топка печей. в домах без центрального 
отопления организация банных процедур и т. д.). Территориальная специфика проявляется в состоянии 
имущественных комплексов пансионатов и интернатов, расположенных в сельской местности, район-
ных поселках, где степень изношенности основных фондов достигает 90 %. Поэтому состояние основных 
средств, характеризуемых по ряду учреждений крайне высокой степенью физического износа зданий 
и сооружений, а также состоянием технического оснащения процессов оказания социальных услуг в уч-
реждениях, где показатель морального износа аппаратурной составляющей достаточно высок и имеет 
тенденцию к росту ввиду низких темпов замены устаревшего морально и физически оборудования, что 
является фактором, дестабилизирующим нормальное протекание процессов социального обслуживания

Сельские территории специфичны и по отдаленности инфраструктуры социального обслуживания 
от мест проживания получателей услуг. Социальные работники при обслуживании граждан совершают 
пешие переходы, требующие значительной физической подготовки. Трудозатраты в сельской местно-
сти на аналогичные услуги, оказываемые в городских условиях, несопоставимы и требуют зачастую 
применения специальных технологий, не предусмотренных региональными стандартами социального 
обслуживания.

Выводы
Структурная оптимизация системы социального обслуживания в сельской местности на основе моде-

ли предоставления субсидий некоммерческим организациям, обеспечивающим на конкурсной основе 
право выполнения государственного заказа на социальное обслуживание населения в купе с меропри-
ятиями по реконструкции и техническому перевооружению имущественных комплексов, повышению 
технической оснащенности процессов оказания социальных услуг требует научного обоснования стра-
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тегии развития социального обслуживания на селе в целом и каждого учреждения социальной защиты, 
в отдельности. В качестве инструмента обоснования целесообразности стратегических инициатив обя-
зательна разработка бизнес – планов развития базовых учреждений социальной защиты, где с использо-
ванием специальных пакетов прикладных программ моделируются сценарные варианты деятельности 
учреждений на длительную перспективу, анализируются и отбираются наиболее эффективные вари-
анты развития и объемы инвестиционных вложений. Вышеуказанные обстоятельства обусловливают 
необходимость организации бизнес – образования потенциальных участников предпринимательской 
деятельности в сельской местности, освоения ими компетенций и получения навыков обоснования 
экономической целесообразности способов реализации коммерческих инициатив на основе исполь-
зования современного методического инструментария инвестиционного проектирования, в том числе 
в сфере социальных услуг.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация. В статье авторами исследованы перспективные направления развития трансфера технологий, обеспечивающие 
переход российского сельского хозяйства на новый уровень научно- технологического развития. Представлена единая научно- 
технологическая платформа «Трансфер технологий: современное сельское хозяйство» (https://agrott.ru/), способствующая эффек-
тивному трансферу новых технологий и содержащая передовые инновационные разработки российской и мировой аграрной науки. 
Данная модель трансфера технологий, по мнению авторов, обладает рядом преимуществ – это и сокращение времени трансфера 
технологий, и возможности прямого контакта между разработчиками и потребителями, совершенствование взаимодействия между 
научными и учебными заведениями, а также бизнес- структурами.

К лючевые слова: формы организации, цифровые платформы, трансфер технологий, механизм, модели трансфера технологий, 
экономика развития.

Введение
Современный уровень научно- технологического развития российского АПК свидетельствует о воз-

можности активного использования достижений аграрной экономической науки, направленных на по-
вышение производительности труда в сельском хозяйстве, применения новейших средств производ-
ства, цифровой трансформации агробизнеса, использования исскуственного интелекта, роботизации 
производственных процессов.

Создание центров трансфера технологий, деятельность российских аграрных научных и учебных 
заведений также способствует активному продвижению новых технологий аграрной сферы в реальный 
сектор экономики. Вместе с тем, в сложившихся условиях присутствует ряд проблем замедляющих 
процесс трансфера новых технологий среди которых необходимо выделить наиболее важной является 
не достаточно активное использование возможностей информационно- коммуникационных технологий, 
а именно создание специализированных научно- технологических платформ обеспечивающих сокраще-
ние времени передачи технологий и активное взаимодействие между потребителями и разработчиками 
осбенно в условиях глобальных вызовов обусловленных проявлением негативных последствий такими 
как пандемия COVID-19, системных кризисов в Российской и мировой экономиках.

Целью исследования являлось исследование перспективных направлений развития трансфера 
технологий обеспечивающих переход российского сельского хозяйства на новый уровень научно- 
технологического развития.

Основными задачами исследования являлись анализ тенденций развития сельского хозяйства Рос-
сии, исследование направлений развития и совершенствование механизма трансферта технологий, 
определение новых форм организации и эффективных моделей трансфера технологий в условиях новых 
глобальных вызовов.

Материалы и методы
При проведении данного исследования были использованы официальные данные Министерства 

сельского хозяйства России, Федеральной службы государственной статистики, нормативно- правовая 
документация органов власти, результаты собственных исследований авторов. Основным методом ис-
пользуемом в процессе исследования являлся диалектический метод. Кроме того в процессе выполнения 
исследования был применен системный подход, использованы методы анализа и синтеза, абстрактно- 
логический и расчетно- конструктивный методы.

Результаты исследования
Современное российское сельское хозяйство, характеризуется наличием большого количества сель-

скохозяйственных товапроизводителей разных форм собственности, производственными возможно-
стями и технологическим уровнем производственной деятельности. В связи с этим хозяйствующие 
субъекты имеют разные возможности по модернизации своих производственных процессов, особенно 
это касается мелких фермерских хозяйств как правило не обладающих значительными финансовыми 
ресурсами и не имеющих возможности на равных конкурировать с крупными товаропроизводителями 
в силу ряда причин. Развитие информационно- коммуникационных технологий позволяет разным хо-
зяйствующим субъектам иметь доступ до новейших эффективных разработок.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении стратегического направления 
в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
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Российской Федерации на период до 2030 года» [1], указаны приоритеты, цели и задачи цифровой транс-
формации, а так же проблемы и вызовы цифровой трансформации, одной из проблем указана отсутствие 
единой цифровой площадки получения отраслевых данных.

Нами в монографии «Трансформация механизма трансфера технологий в сельском хозяйстве в ус-
ловиях неопределенности в экономике» [2] было указано, что различные научные и образовательные 
учреждения аграрного профиля создают собственные технологические платформы, информационные 
пространства и маркетплейсы, объединяющие различные группы участников, и не взаимодействующие 
друг с другом. Как правило информация порой дублируется и несет высокой информативной нагрузки. 
С этой целью нами создана единая научно- технологическая платформа «Трансфер технологий: современ-
ное сельское хозяйство» (https://agrott.ru/), способствующая эффективному трансферу новых технологий 
и содержащая передовые инновационные разработки российской и мировой аграрной науки.

Данная модель трансфера технологий обладает рядом преимуществ – это и сокращение времени 
трансфера технологий, и возможности прямого контакта между разработчиками и потребителями, 
совершенствование взаимодействия между научными и учебными заведениями, а также бизнес- 
структурами.

Одним из последних направлений развития процессов цифровизации сельского хозяйства является 
создание Министерством сельского хозяйства России «Экосистемы сельского хозяйства с маркетплей-
сом». По сути платформа объединит ресурсы и данные информационных систем, сделав эту информацию 
доступной для всех сельхозтоваропроизводителей [3]. Единая «Экосистема сельского хозяйства России» 
объединит различные цифровые платформы и станет интегратором развития современного сельского 
хозяйства России в новых условиях глобальных вызовов.

Выводы
В итоге необходимо отметить следующее: цифровая трансформация российского сельского хозяйства 

обеспечивает переход на новый уровень научно- технологического развития с минимальными потерями 
времени, и минимизирует затраты, связанные с данным переходом. Созданная специализированная 
цифровая платформа трансфера технологий в сельском хозяйстве является эффективной моделью вза-
имодействия государства, научных учреждений и бизнес- структур. А создаваемая в настоящее время 
«Экосистема сельского хозяйства России» должна объединить различные цифровые платформы в единую 
систему и станет интегратором развития современного сельского хозяйства России в новых условиях 
глобальных вызовов.
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Аннотация. В статье отражено современное состояние и необходимость развития производства свежей плодово- ягодной про-
дукции в Казахстане. Отмечена важность производства и потребления товаров рассматриваемой продовольственной группы 
в современной экономике, охарактеризованы общие тенденции их экспорта и импорта в мире. Выяснено, что основная масса 
плодово- ягодной продукции в Казахстане производится мелкотоварными хозяйствами. Рекомендовано содействовать развитию 
крупнотоварного сектора как с точки зрения обеспечения потребности собственного населения, так развития экспортного потен-
циала этой отрасли в целях поставок фруктов, ягод и орехов на российский рынок. Для этого в плодово- ягодном подкомплексе 
рассматриваемой страны необходимо усиливать сельскохозяйственную кооперацию и агропромышленную интеграцию, а также 
внедрять инновационные технология выращивания плодовых культур.

К лючевые слова: Казахстан, плодово- ягодная продукция, производство, продовольственная безопасность.

Введение
В настоящее время плодово- ягодная продукция, особенно сырая (то есть свежая, а также частично 

переработанная в засушенной или замороженной формах), является важнейшей составляющей рациона 
питания современного человека [1]. Во многом это связано с изменившимися условиями и характером 
труда, который стал более интеллектуальным, что требует, в отличие от физического, более значительные 
траты ряда нутриентов для работы головного мозга [2]. К тому же, учитывая полезность потребления 
фруктов, ягод и орехов, от степени обеспечения страны в плодово- ягодной продукции зависит здоро-
вье отдельных граждан в частности, и населения государства в целом [3]. Именно поэтому необходи-
мо развивать их культивирование и последующее товародвижение, в том числе в рамках проведения 
экспортно- импортных операций [4].

Национальный рынок плодово- ягодной продукции многих стран мира, расположенных в умеренном 
климатическом поясе, в настоящее время насыщается за счет собственного производства и импорта [5]. 
Получение изначального сырьевого продукта, который впоследствии поступит на продовольственный 
рынок напрямую или через переработку, осуществляется в разных подотраслях садоводства [6]. Среди 
них можно выделить такие укрупненные направления, как плодоводство, ягодоводство, виноградарство, 
ореховодство [7]. Степень развития каждого из них в той или иной стране зависит от совокупности факто-
ров, определяющим из которых является биологические особенности конкретной культуры и природно- 
климатические условия той местности, где осуществляется ее культивирование [8]. Они же определяют 
экономическую эффективность производства фруктов, ягод и орехов, которую характеризуют совокупность 
натуральных и стоимостных показатели. В частности, среди первых главнейшим является урожайность, 
а вторых – прибыль и рентабельность [9]. На последние влияют множество факторов, которые определяют 
себестоимость производства и цену реализации продукции. Естественно, что странах с более благопри-
ятными природно- климатическими условиями, в частности расположенных в тропиках и субтропиках, 
в процессе выращивания фруктов, ягод и орехов складываются более низкие издержки [10].

В период Советского Союза политика руководства этого государства была направлена на максималь-
ное самообеспечение в плодово- ягодной продукции с учетом благоприятных для ее производства ре-
гионов страны, в том числе России, Украины, Молдавии, среднеазиатских и закавказских республик 
[11]. После распада СССР бывшие республики стали независимыми державами и самостоятельно стали 
определять направления развития своих национальных отраслей, в том числе садоводства. Однако, 
в 90-е годы прошлого столетия разрушение единого экономического пространства и системный кризис 
в народном хозяйстве негативно отразились на состоянии плодово- ягодного подкомплекса практически 
всех стран, расположенных на постсоветском пространстве [12]. По мере роста экономики и доходов 
населения в России и других государствах СНГ в первом десятилетии XXI века стали расти параметры 
поставок фруктов, ягод, орехов и продуктов их переработки из дальнего зарубежья, в том числе тропиче-
ского и субтропического происхождения [13]. В итоге наша страна превратилась в одного из крупнейших 
импортеров плодово- ягодной продукции. Однако, изменение геополитических реалий после событий 
2014 г., санкции и ответные контрсанкции со стороны России привели к тому, что государства Евро-
пейского Союза перестали поставлять производимые ими фрукты, ягоды и орехи [14], а отечественном 
садоводстве стартовало импортозамещение.

Все вышеотмеченные процессы в той или иной степени затронули и объект нашего исследования – 
Республику Казахстан. Ряд государств, расположенных на постсоветском пространстве в течение по-
следних десятилетий развивали экономическую интеграцию. Были сформированы Таможенный союз 
и единая таможенная территория, а затем и Евразийский экономический союз [15]. В этих условиях 
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с учетом геополитических изменений усиливается необходимость развития плодово- ягодных подком-
плексов и взаимной торговли фруктами, ягодами, орехами и продуктами их переработки в странах 
этой интеграционной группировки. Все это предопределило актуальность заявленной нами проблемы.

Целью этой научной работы является исследование современного состояние производства свежей 
плодово- ягодной продукции в Казахстане. Были поставлены и решены следующие задачи:

1. Охарактеризовать основные тенденции, складывающиеся я мире относительно развития мирового 
рынка товаров обозначенный продовольственной группы.

2. Более подробно за 2020 г. проанализировать валовой сбор плодово- ягодной продукции в Респу-
блике Казахстан, в том числе по категориям хозяйств.

3. Сформулировать предложения по развитию садоводства рассматриваемой страны как для обе-
спечения собственных потребностей, так и расширения экспортного потенциала, в том числе в рамках 
интеграционных процессов в ЕАЭС.

Материалы и методы
В процессе осмысления поставленной нами проблемы использовались общенаучные и специаль-

ные методы и приемы экономического исследования, в частности эмпирический, монографический, 
расчетно- конструктивный, графический. Для объективного отражения сложившейся ситуации мы изу-
чили точки зрения исследователей, занимающихся данным направлением исследования, представлен-
ных в соответствующих научных публикациях. На основе базы данных Агентства по стратегическому пла-
нированию и реформам Республики Казахстан – Бюро национальной статистики, нами за 2020 г. были 
проанализированы параметры валового сбора плодово- ягодной продукции по видам плодово- ягодной 
продукции, а также в разрезе категорий хозяйств (табл. 1). Для расчетов использовано программное 
средство MS Excel (Office 2019).

Результаты исследования
Рассмотрим валовой сбор плодово- ягодной продукции в Республики Казахстан в 2020 гг., в том числе 

по категориям хозяйств (табл. 1). Как видно, по объемам производства на первом месте среди прочих 
крупных направлений садоводства находятся семечковые и косточковые культуры. Их сбор в анализи-
руемой стране в 2020 г. составил 324,874 тыс. т. При этом в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств 
(К(Ф)Х) урожай составил 173,994 тыс. т, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 104,404 тыс. т, а в сельско-
хозяйственных организациях (СХО) 46,476 тыс. т. Отметим, что основная масса продукции семечковых 
и косточковых культур приходится на яблоки – 259,128 тыс. т. Также имеет место культивирование таких 
растений как груша, абрикос, вишня, слива. Их валовые сборы составили 14,345 тыс. т, 23,092 тыс. т, 
13,171 тыс. т и 10,185 тыс. т соответственно.

Т а б л и ц а  1
В а л о в о й  с б о р  п л о д о в о -  я г о д н о й  п р о д у к ц и и  в   Р е с п у б л и к е  К а з а х с т а н  в   2 0 2 0   г. ,  

в   т о м  ч и с л е  п о   к а т е г о р и я м  х о з я й с т в ,  т ы с .  т о н н

Вид продукции Все категории хозяйств
В том числе

СХП ИП и КФХ ЛПХ

Виноград 95,061 10,600 67,349 17,112

Семечковые и косточковые, в том числе 324,874 46,476 173,994 104,404

яблоко 259,128 44,544 150,828 63,756

груша 14,345 0,099 5,554 8,692

абрикос 23,092 0,208 11,806 11,078

вишня 13,171 0,003 1,072 12,096

слива 10,185 0,720 3,857 5,608

Ягодные культуры, в том числе 22,364 0,142 1,898 20,324

земляника (клубника) 6,846 0,032 1,035 5,779

малина 10,595 0,107 0,795 9,692

смородина 4,181 0,002 0,067 4,112

Орехи 2,817 0,002 0,931 1,884

Свежая плодово- ягодная продукция всего 445,116 57,220 244,172 143,724

Источник: составлено и рассчитано на основе данных Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казах-
стан – Бюро национальной статистики
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На втором месте по объемам производства среди отраженных в таблице направлений садоводства, 
выделяется виноградарство. При этом, продукция этой отрасли по урожаю находилась на втором месте 
после яблок. В 2020 г. валовой сбор винограда в Казахстане составил 95,061 тыс. т. При этом в секторе 
к(ф)х его урожай находился на уровне в 67,349 тыс. т, в личных подсобных хозяйствах – 17,112 тыс. т, 
а в сельскохозяйственных организациях – 10,6 тыс. т. Для справки следует отметить, что по объемам 
производства среди прочих видов плодово- ягодной продукции яблоки занимают второе месте в мире, 
а виноград – четвертую позицию [16]. Что касается орехоплодовых, то несмотря на то, что Республика 
Казахстан не входит в число государств, входящих в тридцатку стран, являющихся крупнейшими 
производителями этой подгруппы плодово- ягодной продукции [17], однако определенные их объе-
мы производятся. В частности, в 2020 г. было получено 2,817 тыс. т орехов, в том числе в секторе ЛПХ 
1,884 тыс. т, а индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
0,931 тыс. т.

Исследование свидетельствует, что субтропические и тропические виды плодово- ягодной продукции 
в рассматриваемой нами стране не производятся. Например, цитрусовые поступают из Китая, а также 
реэкспортом из России [18]. Их этих же государств автомобильным и железнодорожным транспортом 
также завозятся тропические фрукты, поскольку Казахстан расположен внутри Евразийского континен-
та и не имеет собственного выхода к морям, через которые с других регионов планеты импортируются 
товары анализируемой нами продовольственной группы [19].

Выводы
Плодово- ягодный подкомплекс является одним из важнейших составляющих АПК многих стран 

мира, в том числе тех, которые были образованы после распада Советского Союза [20]. В настоящее 
время от степени его развития зависит не только продовольственная безопасность и независимость кон-
кретного государства [21]. Они во многом определяют и экономическую, и национальную безопасность, 
тем более в условиях складывающихся в последнее время геополитических реалий [22]. Это в полной 
степени относится к Республике Казахстан. Как показывает наше исследование и работы ряда авторов, 
современный уровень производства плодово- ягодной продукции не обеспечивает потребности насе-
ления этого государства [23]. В частности, в 2020 г. произвели только 445,1 тыс. т, тогда как необходимо 
иметь соответствующие ресурсы с учетом численности страны и рациональной нормы потребления 
в 100 кг в размере 1,9 млн т. Понятно, что в определенной степени национальный рынок товаров анали-
зируемой нами продовольственной группы в Казахстане наполняется за счет импорта, но тем не менее 
сложившийся уровень потребления в два раза ниже оптимального [24].

Для отрасли садоводства рассматриваемого нами государства характерна многоукладность, но в вало-
вых сборах плодово- ягодной продукции преобладают мелкотоварные ЛПХ и крестьянские (фермерские) 
хозяйства. На наш взгляд, крупнотоварным сельскохозяйственным товаропроизводителям этой страны 
следует уделять значительно большее внимание этому направлению, так как увеличение объемов их 
валовых сборов будет положительно влиять на поступление свежей витаминной продукции на нацио-
нальный рынок в течение всего летнего периода, а также позволит часть объемов ориентировать на их 
поставки в Россию [25].

В этой связи интерес представляет ускоренное развитие крупнотоварного сектора на интенсивной 
основе в наиболее перспективных направлениях садоводства [26]. Это предполагает значительное рас-
ширение площадей под многолетними насаждениями соответствующих плодовых растений. Однако, 
как считают специалисты, без использования в данной подотрасли современных инновационных техно-
логий, достижение этого в среднесрочной перспективе весьма затруднительно [27]. Также, для усиления 
позиций крупнотоварного производства необходимо содействовать расширению сельскохозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции в плодово- ягодном подкомплексе рассматриваемой нами 
страны [28]. Это связано с тем, что необходимо не только увеличивать объемы производства фруктов, 
ягод и орехов, но и расширять мощности их хранения и переработки, чтобы сгладить сезонность их 
поставок. Как и в России, для национального рынка Казахстана характерно ярко выраженное сезонное 
изменение цен на свежую плодово- ягодную продукцию, которая поступает из отраслей садоводства 
страны, а также из рядом расположенных государств [29]. Естественно, что во-второй половине лета 
и осенью на нее складываются минимальные цены, а в прочие месяцы они растут. Что касается товаров 
рассматриваемой нами продовольственной группы тропического и субтропического происхождения, 
то они импортируются, в том числе и из России [30].

В целом, мы считаем, что в условиях современных геополитических реалий Казахстану, как и нашей 
стране, необходимо наращивать объемы производства тех фруктов, ягод и орехов, которые не только 
экономически, но и стратегически необходимо для обеспечения собственного населения [31]. Помимо 
этого, необходимо усиливать экспортный потенциал этой отрасли, ведь рядом находится один из круп-
нейших рынков на постсоветском пространстве как с точки зрения численности населения, так и его 
доходов: российский [32]. Тем более это необходимо делать в условиях развития интеграционных связей 
с РФ, в том числе в рамках Евразийского экономического союза [33].
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена задачей расширения присутствия негосударственных субъектов производите-
лей в сфере социальных услуг. Сделан вывод о низких темпах гибридизации сферы социальных услуг в сельских территориях 
по причине низкой аллокативной эффективности негосударственных участников. Соответственно, для успешной гибридизации 
сферы социальных услуг мероприятия институционального стимулирования должны обеспечивать аллокативную эффективность 
деятельности негосударственных субъектов сравнимую с аналогичными параметрами деятельности государственных субъектов 
сферы социальных услуг.

К лючевые слова: сфера социальных услуг, аллокативная эффективность, гибридизация.

Введение
Считается, что на современном этапе гибридизация сферы социальных услуг должна осуществляться 

за счет расширения участия негосударственного сектора экономики, появления производителей осу-
ществляющих деятельность в рамках рыночной модели ОЭМ и модели, действующей на основе СО НКО, 
стимулирования социального предпринимательства. Данный путь рассмотрен в работах следующих 
авторов Т. Н. Савиной, И. М. Концовой [1], С. Пулино, Р. Майолини, П. Вентури [2]. З. Э. Сабировой [3], 
А. В. Мамоновой [4], А. Е. Плахина и др. [5]. Причем стимулировать и поддерживать данный путь разви-
тия, по мнению авторов, необходимо за счет средств государственного бюджета путем использования 
институционально- инфраструктурных методов, которые могут быть объединены в две группы: предо-
ставления предпринимателям, относящимся к коммерческому и некоммерческому сектору социальных 
услуг мер поддержки и снижения для них административных барьеров.

Существует проблема обоснования использования тех или иных методов активизации негосудар-
ственных субъектов в целях формирования гибридной модели сферы социальных услуг [6]. Как отмечают 
в своих статьях А. А. Козырев [7] и Т. Ф. Тимофеева, В. В. Тимофеев [8], общие методологические рамки 
решения данной проблемы обозначены в Региональном стандарте развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации. В таблице 1 приведено сопоставление Задач Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации [9] и укрупненных блоков оценки конкурентной среды представи-
телями организаций.

Т а б л и ц а  1
З а д а ч  С т а н д а р т а  р а з в и т и я  к о н к у р е н ц и и  в   с у б ъ е к т а х  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

в   р а з в и т и и  н е г о с у д а р с т в е н н о г о  с е к т о р а  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г

Задачи Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации Укрупненные блоки оценки конкурентной среды  
представителями организаций

содействие снижению или устранению административных и экономи-
ческих барьеров, препятствующих развитию конкуренции

Оценка деятельности органов власти и админи-
стративных барьеров

оптимизация государственных закупок в интересах субъектов пред-
принимательской деятельности

Оценка состояния конкуренции

организация деятельности советов потребителей при ресурсоснабжа-
ющих организациях как элемента развития системы общественного 
контроля

Оценка возможности подключения к технологи-
ческим сетям

обеспечение доступности информации и повышение уровня инфор-
мационной открытости органов исполнительной власти Свердловской 
области о результатах проводимой работы и принятых решениях в ча-
сти развития конкурентной среды региона

Деятельность в общественных организациях, 
по вопросам развития предпринимательства

Однако, значительных успехов данные методы в сфере социальных услуг не принесли, выпуск негосу-
дарственного сектора остается на низком уровне, при этом значительный объем ресурсов привлекается 
напрямую от населения, которое приобретает платные социальные услуги у государственных произво-
дителей. Причиной низкой распространенности негосударственных производителей социальных услуг, 
то есть отсутствие гибридизации организационно- экономического механизма обусловлено низкой 
аллокативной эффективностью функционирования данных участников сферы социальных услуг. Соот-
ветственно, методология гибридизации организационно- экономического механизма сферы социальных 
услуг должна включать методы воздействия на производителей, позволяющие им достичь показателей 
аллокативной эффективности сопоставимых с государственными участниками.
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Материалы и методы
Проведен регрессионный анализ данных.

Результаты исследования
Как показывают результаты исследования, значительных успехов данные методы в сфере социальных 

услуг не принесли, выпуск негосударственного сектора остается на низком уровне, несмотря на зна-
чительный объем ресурсов, привлекаемый напрямую от населения, приобретающего платные соци-
альные услуги у государственных производителей. Причиной низкой распространенности негосудар-
ственных производителей социальных услуг, то есть не развитость гибридной модели организационно- 
экономического механизма обусловлено низкой аллокативной эффективностью функционирования 
данных участников. Соответственно, методология формирования гибридной модели организационно- 
экономического механизма сферы социальных услуг должна включать методы воздействия на произ-
водителей, позволяющие им достичь показателей аллокативной эффективности сопоставимых с го-
сударственными участниками. В целях определения институционально- инфраструктурных методов, 
воздействующих на аллокативную эффективность негосударственных участников сферы социальных ус-
луг, было осуществлено многоуровневое тестирование данных методов с применением корреляционно- 
регрессионного анализа. В первую очередь были протестированы гипотезы, касающиеся влияния 
на производителей социальных услуг 2 государственного задания, стандартизации и инфраструктурно- 
институциональных методов.

Результаты тестирования гипотез исследования регрессионной модели представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Р е з у л ь т а т ы  т е с т и р о в а н и я  г и п о т е з  и с с л е д о в а н и я  в л и я н и я  

г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я ,  с т а н д а р т и з а ц и и  и   и н ф р а с т р у к т у р н о -  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  м е т о д о в 
н а   п а р а м е т р ы  с п р о с а  и   п р е д л о ж е н и я  с о ц и а л ь н ы х  у с л у г

Тестируемая гипотеза Уравнение регрессии Достоверность 
модели R2 Степень воздей-

ствия факторов

Н1: Увеличение объема государственного задания 
приводит к росту платежеспособного спроса

Vd = 122 + 16,6 G достоверная 0,34 средняя

Н2: Инструменты стандартизации социальных услуг 
приводят к сокращению предложения на рынке

Vs  =  31,8 + 0,16 W1 +  
+ 0,6 W2 + 13,2 W3

достоверная 0,41 средняя

Н3: Инфраструктурно- институциональные методы 
приводят к изменению объема предложения на рын-
ке социальных услуг

Vs = 31,8+0,16 W1 + + 
0,6 W2 + 13,2 W3

достоверная 0,26 слабая

Выводы
Как видно из таблицы 2, проведенное исследование демонстрирует среднюю и слабую степень воздей-

ствия факторов на объемы спроса и предложения социальных услуг. Данный факт свидетельствует о том, 
что, существующие инфраструктурно- институциональные методы не затрагивают фундаментальные 
факторы функционирования негосударственных участников сферы социальных услуг и соответственно 
не воздействуют на аллокативную эффективность их деятельности.
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Аннотация. Анализируются некоторые современные требования, предъявляемые к аграрной науке и образованию в условиях 
реформирования. Выявляются резервы для поддержания научных исследований на современном мировом уровне. В качестве 
составных частей эффективности научной деятельности кроме взаимодополняющего финансирования обосновывается акту-
альность использование наукометрических систем: с целью выявления современных научных трендов, а также популяризации 
и рекламы научной продукции на современном международном уровне. Во многом благодаря использованию молодыми учеными 
и студентами электронных баз данных наука во многом перемещается в университеты и научные центры. Приводятся примеры 
наиболее значимых современных трендов в сфере биологической аграрной науки: производство новых видов пищевого белка, 
усовершенствованные формы регенеративного земледелия и т. д.

К лючевые слова: АПК, наука, образование, бизнес, наукометрия, финансирование, популяризация и реклама, электронные базы 
данных, мировые научные тренды, научная продукция, прогнозирование и стабильность.

Введение
В современном быстроразвивающемся мире аграрное производство и наука, образование и биз-

нес становятся порой неразделимыми. Передовые хозяйства АПК переходят на повышенный научно- 
технологический уровень, наука перемещается в университеты, а также формирующиеся при них науч-
ные центры и агрохолдинги. По заказу производства осуществляется подготовка кадров и одновременно 
с обучением проводятся поисковые исследования мирового уровня. Сегодня – студент аграрного универ-
ситета, а завтра ученый и профессионал аграрного дела, занимающийся быстрым освоением очередной 
полезной новинки. С помощью бизнеса происходит быстрый выход новых разработок в промышленное 
производство. Дистанция между выведением, к примеру, нового сорта, ветеринарного препарата и его 
производственным освоением значительно сокращается.

Цель – проанализировать некоторые современные источники финансирования аграрной науки и об-
разования в системе АПК.

Задачи:
1. Выявление некоторых недостаточно используемых резервов финансирования, способствующих 

развитию и стабилизации современной аграрной науки и АПК.
2. Поиск новых форм взаимодействия науки и АПК, образования и бизнеса.

Материалы и методы
В данной публикации обосновывается теоретическая и практическая значимость новых форм взаи-

модействия АПК, образования, науки и бизнеса, а также перспективные виды рекламы научной продук-
ции. Использование новых современных экономических методов для поддержания науки производства 
на достаточно высоком современном уровне.

Результаты исследования
Высокий уровень науки
Одним из требований времени является выход на актуальные тренды мирового уровня и быстрое их 

освоение. Современные аграрные научные центры ставят задачу разработки фундаментальных основ 
и технологий для обеспечения высококачественными продуктами питания за счет возобновляемых 
природных ресурсов и технологий, защиты здоровья человека и животных. Это должно обеспечить 
независимость и конкурентоспособность агропромышленного комплекса [1].

К примеру, в настоящее время мировыми трендами являются наращивание производства новых видов 
кормового и пищевого белка, энергосбережение, органическое экологическое земледелие и улучшение 
почвы биологическими методами. Дефицит предложения кормового белка на мировом рынке приводит 
к появлению новых его видов: из аквакультур, водорослей, бактериальных белков и даже насекомых [2, 3, 4].

На фоне современных требований происходит поиск новых форм взаимодействия науки и АПК, 
образования и бизнеса. При этом наука одновременно может находиться на фундаментально- мировом 
обще-экологическом уровне и быть прикладной, полезной для области или края; для регионально-
го народного хозяйства с учетом конкретных географических, социальных, почвенно- климатических 
и других условий. Научная работа может проводиться по заказу Губернатора или Правительства области, 
или региона.

Взаимодополняющие составные части современной науки и практики
Для молодых ученых, студентов и выпускников аграрных университетов весьма актуальными ста-

новятся проблемы финансирования, самофинансирования, определения заказчика научной продук-
ции и таким образом определения своего потенциального места в науке. Не менее актуально подобные 
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вопросы стоят во всем мире и в этом плане целесообразно иметь общее представление о современных 
направлениях и тенденциях. Понимать общую структуру науки, определять и прогнозировать возмож-
ные направления деятельности [5].

В плане современных форм функционирования и финансирования науки весьма полезен опыт не-
которых западных стран. Как в любом явлении в науке далеко не все бывает простым и однозначным. 
С философской точки зрения, если появляется непростой вопрос, то для его решения одним из методов 
является деление (разведение) проблемы надвое. В некоторых развитых странах наука условно поделена 
на «промышленную» и «экологическую», прикладную и фундаментальную (хотя деление науки на при-
кладную и фундаментальную тоже вопрос непростой).

Таким образом, происходит стремление к  балансу соотношения частных корпорационных 
и глобально- мировых общеполезных направлений в науке. Эти два взаимодополняющих направления 
как бы компенсируют друг друга. Промышленно- прикладная аграрная наука обычно занимается увели-
чением урожайности, продуктивности, экономической эффективности и т. п. Финансирование подобной 
науки осуществляется крупным предприятиями или фирмами для достижения быстрых конкретных 
экономических целей. Подобные частные предприятия традиционно являются основным двигателем 
экономики в развитых странах, и соответственно большая часть науки (не менее 60–70 %) финансируются 
частным бизнесом. Второе обще-экологическое более фундаментальное направление в аграрной сфере 
связано с общими вопросами охраны природы, экологией, защитой окружающей среды, устойчивостью 
сельского хозяйства к климатическим воздействиям в целях обеспечения продовольственной безопас-
ности, ветеринарной безопасности, адаптации продовольственных систем к естественным природным 
условиям и многими другими общечеловеческими глобальными проблемами, которые требуют более 
комплексных междисциплинарных подходов. Подобными вопросами обычно занимается государство 
и общество в целом, поскольку это – задачи общие и в их решении заинтересованы все.

Один из последних примеров – поиск защиты от короновирусной инфекции стало глобальной об-
щемировой задачей. Подобная наука обычно финансируется из государственных или даже межгосудар-
ственных бюджетов – международными научными коллаборациями.

Таким образом, всю аграрно- биологическую науку государство обычно не финансирует. Иногда даже 
наиболее развитые страны не в состоянии это осуществлять. В современном открытом мире – это иногда 
просто нерационально и в этом нет нужды.

В подобных условиях перед всяким аграрным университетом, научным центром логично стоит во-
прос: кто может выступать заказчиком научной продукции? Выход на заказчика – это вопрос перспективы 
в современном быстроменяющемся мире всякого отдельного научного учреждения и каждого научного 
сотрудника как творческой единицы.

Соответствующие заказчики научной продукции могут формироваться исходя из двух вышеприведен-
ных направлений науки. При этом тенденции материального вознаграждения за научные разработки 
в мировой практике становятся тоже примерно одинаковыми. Быстрая отдача от результатов исследова-
ний и соответственно относительно высокие доходы ученых отмечаются в коммерческой промышленной 
науке. При этом задачи решаются относительно быстро, но высок риск скорого перемещения интересов 
в иную более актуальную сферу и соответственно более краткосрочные контракты.

Несколько ниже уровень материального вознаграждения в относительно «неторопливой», долго-
срочной и фундаментальной «экологической» науке. Здесь исследования, которые часто связаны с мони-
торингом, обычно требуют более длительного времени. И здесь наука более стабильна и предсказуема: 
соответственно заключаются более длительные стабильные контракты.

Таким образом, одним из методов повышения эффективности современной аграрной научной де-
ятельности является достижение оптимального соотношения государственного и частного финанси-
рования. Выявление правильного соотношения этих двух заимодополняющих направлений научной 
и практической деятельности, обеспечивающих разностороннее устойчивое развитие регионов.

Роль наукометрических систем
В вопросах выявления наиболее перспективных направлений исследований современной наукой 

предлагается использование такого относительно нового инструмента как наукометрия, изучающе-
го современные эволюционные изменения различных научных направлений через многочисленные 
сравнительные измерения и статистическую обработку: количество научных статей, их читаемость, 
цитируемость, степень практической освоенности и т. д. [6].

Многие перспективные современные научные публикации сейчас сосредоточены в научных журна-
лах. Причем все чаще уже не на бумажных, а на цифровых носителях в электронном формате, в Интер-
нете. Статьи всемирно известных журналов и издательств располагаются в библиометрических и на-
укометрических базах данных типа РИНЦ, ВоС, Скопус, Агрис и т. п., где размещаются «по полочкам» 
различных рейтингов и научных интересов.

Вместе с тем не теряют значения и научные монографии и сборники конференций, но у них свои 
особые научно- коммуникационные функции.
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При этом правильно сформулировать и задать вопрос поисковой системе нередко бывает даже слож-
нее и важнее, чем получить ответ. Ответов с одной стороны может быть бесконечное множество. А с дру-
гой стороны иногда ответа может вообще пока не быть вследствие оригинальности и нестандартности 
нового научного подхода.

И здесь особую ценность приобретает знание особенностей английского языка, который в настоя-
щее время является основным языком международного научного общения. Особенностей стиля речи 
и функционирования англоязычной науки, которая в  чем-то более проста и прагматична.

В то же время в современном научном мире появляется масса «мусорных», фейковых журналов с низ-
ким рейтингом, от которых могут поступать предложения публикации. В связи с этим в современном 
научном постоянно меняющемся мире происходит перманентное рейтингование. В поисковых науко-
метрических системах типа РИНЦ, ВоС, Скопус и т. п. низкокачественные журналы выявляются, отсе-
иваются и остаются наиболее ценные и полезные. На статьи из которых бывает наибольшее количество 
ссылок заинтересованных ученых и практиков (своего рода научных лайков) и тогда они остаются в по-
добных наукометрических системах и в большой мировой науке.

Таким образом, аграрные биологические технологии совершенствуются с все большим ускорением, 
и может быть научная новизна в науке необходима, прежде всего, в понимании современных целей и за-
дач, в выборе актуальных направлений исследований нужных региону. С учетом того, в каком направ-
лении развиваются тенденции, в каком направлении целесообразно раскрывать и углублять аграрные 
научные знания, все более смыкающиеся с биологическими и экологическими.

Для научного и практического воплощения перспективных идей при помощи подобных наукоме-
трических систем можно проводить и выявление потенциального заказчика в виде предприятия или 
даже целого региона. Заказчиком может выступать и крупный фермер и временный творческий кол-
лектив (ВТР),  какой-либо грантодатель, грантодержатель. И если на российском рынке в настоящее 
время  какое-либо из научных направлений не совсем актуально, то можно попытаться подключиться 
к  какой-либо проблеме дальнего региона, к решению частных или общих глобально- мировых проблем.

Таким образом, целесообразно более комплексное совместное изучение крупными промышленными 
предприятиями, аграрной наукой и образованием современных международных наукометрических 
систем. Благодаря этому в современных условиях могут появиться не менее интересные и перспектив-
ные идеи, учитывающие специфику и возможности разных регионов. Существующие достижения это 
может быть только стимул и информация к размышлению для последующего научного поиска и про-
гнозирования.

Популяризация научных достижений
Для успешного освоения научных разработок не менее важна популяризация и реклама научной 

продукции в виде понятной и доступной информации: в чем может быть неповторимость и конкурен-
тоспособность, к примеру, нового сорта, породы или ветеринарного препарата в промышленном плане, 
в экологическом, практическом и т. д.

Применение научной рекламы в условиях открытости рынка научной продукции теперь возможно 
не только с помощью печатных изданий, но и посредством вышеупомянутых баз данных, когда в условиях 
научного партнерства всегда может быть предложено нечто лучшее. Вместе с тем, многие новые перспектив-
ные направления вскоре это уже опять вчерашний день. На смену приходят новые улучшенные технологии, 
сорта, породы, биопрепараты, ветеринарные препараты, более соответствующие современным требованиям 
предъявляемых к АПК. Для оперативного выявления новых направлений при университетах и научных цен-
трах создаются специальные творческие коллективы, группы мониторинга и патентного поиска.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что выход на основные научные и производственные мировые 

тренды, поддержание АПК на достаточно высоком уровне во многом заключается в более тесном сотруд-
ничестве и совместном изучении и использовании бизнесом, образованием и наукой современных науко-
метрических систем. В их более активном применении с целью популяризации и рекламы научной про-
дукции. А также в более целенаправленном финансировании АПК крупными предприятиями и бизнесом.
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Аннотация. Основой успешной работы компании является взаимодействие с поставщиками и подрядчиками. Выбор поставщика 
во многом предопределяет эффективность работы компании, развитие производства. Вместе с тем, взаимодействие с поставщиками 
неразрывно связано с возникновением рисков в сбоях поставок сырья и других производственных ресурсов, приводящих к вынуж-
денным простоям производства и дополнительным расходам. Внутренний контроль расчетов с поставщиками и подрядчиками 
позволит минимизировать возможные потери.

К лючевые слова: внутренний контроль, расчеты, поставщики и подрядчики, риски, снижение рисков

Введение
Основными элементами учетно- аналитического обеспечения деятельности организации являются 

бухгалтерский учет, внутренний контроль и анализ. Предметом особого внимания, бесспорно, являются 
операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками.

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» содержит пункт следующего содержания: 
«Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни» [5]. В условиях нестабильной экономической ситуации, проявляющейся 
в непростых условиях ведения финансово- хозяйственной деятельности на фоне жесткой конкуренции, 
широкого спектра экономических санкций и большого количества фирм-однодневок, наиболее при-
стального внимания заслуживают именно расчетные отношения. От того, насколько точно и своевре-
менно осуществляются расчеты с партнерами, зависит стабильность финансового положения компаний, 
эффективность их деятельности и перспективы дальнейшего развития.

Цель – разработка комплекса мер по совершенствованию организации контроля расчетов с постав-
щиками и подрядчиками.

Эффективно организованная система внутреннего контроля расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками возможна при решении следующих задач:

 – формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с поставщиками и под-
рядчиками;

 – контроль над соблюдением форм расчетов;
 – контроль над своевременностью расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками;
 – контроля над состоянием задолженности организации перед контрагентами.

Материалы и методы
Внутренний контроль в широком смысле включает методы и процедуры, принятые руководством 

в качестве средства обеспечения стратегической и эффективной коммерческой деятельности. Внутрен-
ний контроль заключается в надзоре и обеспечении соблюдения законности, правильности и полноты 
ведения бухгалтерского учета, своевременности подготовки достоверной финансовой информации, 
недопущения ошибок и пропусков информации, исполнения распоряжений руководства компании [4].

Результаты исследования
Основной целью системы внутреннего контроля является снижение финансовых потерь. В рыночных 

условиях такие потери неизбежны, но их необходимо минимизировать насколько это возможно. При 
построении системы внутреннего контроля необходимо учитывать, что нет универсального контроль-
ного действия, позволяющего одновременно пресечь все риски, связанные с финансово- хозяйственной 
деятельностью [1]. Набор рисков в каждом случае является индивидуальным, следовательно, под каждую 
группу рисков должен быть сформирован отдельный блок контрольных действий. Риски, характерные 
для расчетов с поставщиками и подрядчиками, представлены на рисунке 1.

Таким образом, проанализировав риски, характерные для расчетных взаимоотношений, можно 
отметить, что ключевым моментом, характерным для каждого из представленных элементов риска, 
является вероятность утраты реальных денежных средств. Например, заключив договор с непроверен-
ным поставщиком, компания рискует перевести свои денежные средства на счета фирмы однодневки. 
Выбор неблагонадежного партнера является естественным риском, возникающим в ходе осуществле-
ния предпринимательской деятельности, избежать которого можно, воспользовавшись ресурсом ФНС 
России «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Данный сервис позволяет получить информацию 
следующего характера: о дисквалифицированных лицах и юридических лицах, где дисквалифицирован-
ные лица входят в состав исполнительных органов; об адресах, указанных в качестве места нахождения 
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несколькими юридическими лицами и др. [6]. Порядок проверки контрагентов закреплен в статье 54.1 
НК РФ и письме налоговой службы о ее применении.

Р и с .   1 .  О с н о в н ы е  р и с к и  в   р а с ч е т а х  с   п о с т а в щ и к а м и  и   п о д р я д ч и к а м и

Алгоритм проверки контрагента:
1. Узнать ИНН и ОГРН у компании контрагента.
2. Скачать с сайта ФНС выписку о контрагенте.
3. Изучить бухгалтерскую отчетность предполагаемого контрагента.
4. Убедиться, что директор имеет право представлять фирму.
5. Проверить, не числится ли организация в реестре недобросовестных поставщиков.
Минимизировать потери, связанные с другими рисками, можно с помощью внутреннего контроля. 

В крупных компаниях внутренний контроль бизнес- процессов осуществляется профильным персоналом 
во всех отделах. В малом и среднем бизнесе внутренний контроль не получил широкого распростране-
ния. Практика показывает, что внутренний контроль должен быть в любой организации, независимо 
от ее размера, функций и организационно- правовой формы [3]. Поэтому внутренний контроль важен 
не только для крупных и средних организаций, но и для малого бизнеса.

Система внутреннего контроля любого экономического субъекта должна быть выстроена в соответ-
ствии со спецификой деятельности организации, применяемой системой управления. Все положения 
об установлении внутреннего контроля и порядке его осуществления должны регламентироваться вну-
тренними документами общества и отражаться в учетной политике. Функции, выполняемые системой 
внутреннего контроля, способствуют решению ряда методологических и организационно- технических 
проблем (рисунок 2).

Р и с .   2 .  Ф у н к ц и и  в н у т р е н н е г о  к о н т р о л я

Для того чтобы функции, реализуемые в системе внутреннего контроля, были исполнены, необходимо 
обеспечить его независимость от руководителей и сотрудников проверяемых подразделений. Прове-
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дение указанных на рисунке 2 процедур, позволит реализовать внутренний контроль по следующим 
направлениям [2]:

1. Подтверждение достоверности фактов поставки товаров, получения услуг, полноты их отражения 
в бухгалтерском учете;

2. Проверка соблюдения условий заключаемых договоров;
3. Проверка правильности заполнения основных реквизитов в сопроводительных документах;
4. Проверка правильности регистрации поступающих от поставщиков документов в регистрах бух-

галтерского учета;
5. Проверка обоснованности платежей по счетам поставщиков;
6. Списание просроченной задолженности;
7. Проверка расчета налога на добавленную стоимость;
8. Проверка соблюдения условий хранения учетных документов.
Следовательно, контроль состояния расчетов с поставщиками и подрядчиками можно представить 

как процесс, определяющий правила и нормы его реализации, а также методы и процедуры, использу-
емые в ходе контроля.

Р и с .   3 .  Н а п р а в л е н и я  в н у т р е н н е г о  к о н т р о л я  р а с ч е т о в  с   п о с т а в щ и к а м и  и   п о д р я д ч и к а м и

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что рекомендуемые процедуры разработки системы внутрен-

него контроля для организаций с поставщиками (подрядчиками) повысят эффективность как существу-
ющей системы внутреннего контроля в целом, так и внутреннего контроля за конкретными договорами.

Библиографический список
1. Бунина А. Ю. Внутренний аудит в системе управления / Бунина А. Ю., Павлюченко Т. Н. // Актуальные научно- 

технические средства и сельскохозяйственные проблемы. VI Национальная научно- практическая конференция. Кемерово, 
2021. С. 157–161.

2. Бунина А. Ю. Концептуальные основы внутреннего аудита / Бунина А. Ю., Павлюченко Т. Н., Величкина С. В. //  
Управление развитием инновационных система агпродовольственных систем на национальном и региональном уровнях. 
Материалы II-ой международной научно- практической конференции. 2020. С. 21–25.

3. Бунина А. Ю. Налоговый контроль трансфертных цен по сделкам взаимозависимых лиц / Бунина А. Ю., Копыти-
на М. Л., Павлюченко Т. Н. // Политэкономические проблемы развития современных агроэкологических систем. сборник 
научных статей 4-й Международной научно- практической конференции. Под общей редакцией Фалькович Е. Б., Мами-
стовой Е. А., 2019. С. 245–248.

4. Логвинова Т. И. Аудит (ревизия) расчетов по единому сельскохозяйственному налогу / Т. И. Логвинова // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 1. – С. 51–55.

5. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ // https://base.garant.ru/70103036/
6. Федеральная налоговая служба // https://www.nalog.gov.ru/



128

УДК 631.158

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ
Л. Н. Пильников

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия. E-mail: pilnikov96@mail.ru

Аннотация. Повышение финансового состояния предприятия, является одной из основных задач при ведении хозяйственной 
деятельности, ведь насколько эффективно будет работать предприятие, зависит его дальнейший рост и развитие. Повышение фи-
нансового состояния птицефабрики могут быть проведены за счет товарной политики предприятия, которая направлена на заранее 
продуманный курс действий производителя.
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Введение
Для реализации новой товарной политики на птицефабрике должны существовать определенные 

направленности, которые позволят предприятию быть конкурентоспособным на рынке, увеличивать 
товарооборот, исходя из этого, увеличивать выручку и улучшать финансовое состояние птицефабрики.

Цель – предложить мероприятия для повышения финансового состояния птицефабрики
Задачи: провести расчет по расширению ассортимента продукции птицефабрики и открытие нового 

цеха, рассчитать экономический эффект от рекламы и введения скидок на продукцию.
Для повышения эффективности работы птицефабрики можно предложить следующие направления:

 – улучшение качества продукции сделает продукцию предпочтительной по сравнению с конкури-
рующими предприятиями.

 – снижение себестоимости продукции поможет сохранить цены стабильными на рынке.
 – товарная политика организации предусматривает: расширение ассортимента продукции.
 – ценовая политика связана с общими целями организации и включает в себя формирование кра-

ткосрочных и долгосрочных целей, основанных на себестоимости производства и спросе на продук-
цию, а также цены конкурентов.

Птицефабрике предложено провести расширение ассортимента за счет открытия цеха по переработке 
продукции – колбасного цеха, который позволит увеличить выручку и прибыль предприятия. Экономи-
ческий эффект от внедрения услуг на птицефабрике представлен в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т   в н е д р е н и я  н о в ы х  у с л у г  п т и ц е ф а б р и к и

Вид услуги 
(тыс. руб.)

Планируемая выручка 
 от оказания услуг (тыс. руб.)

Текущие затраты на услуги 
(тыс. руб.)

Экономический эффект  
(прибыль) (тыс. руб.)

Расширение ассортимента 52450 45125 7325

Открытие колбасного цеха 66920 38710 28210

Итого: 119370 83835 35535

Расчет по расширению ассортимента:
1. Планируемая выручка от оказания услуг = планируемое количество услуг × цена за ед. услуги =  

= 2500 × 20,98 = 52 450 тыс. руб.
2. Текущие затраты на услуги = планируемое количество услуг × затраты на ед. услуги = 2500 × 18,05 = 

= 45 125 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 52 450 – 45 125 = 7325 тыс. руб.
Расчет по открытию колбасного цеха:
1. Планируемая выручка от оказания услуг = планируемое количество услуг × цена за ед. услуги =  

= 3500 × 19,12 = 66 920 тыс. руб.
2. Текущие затраты на услуги = планируемое количество услуг × затраты на ед. услуги = 3500 × 11,06 =  

= 38 710 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 66 920 – 38 710 = 28 210 тыс. руб.
Далее можно предложить давать рекламу на продукцию. Эффективность от реализации рекламных 

мероприятий проявляется в увеличении объема реализации продукции, услуг (объема продаж) и по-
лучении дополнительной прибыли. Экономический эффект от внедрения рекламных мероприятий 
на Птицефабрике представлен в таблице 2.

Опыт зарубежных предприятий свидетельствует о том, что рекламные мероприятия способствуют 
росту объема продаж товаров и услуг в пределах от 3 до 15 %. Рекламные мероприятия Птицефабрики 
позволят увеличить объем выручки на 13 %, из них от радио рекламы – 3 %, телерекламы – 4 %, печатной 
рекламы – 2 %, интернет- рекламы – 4 %.
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Т а б л и ц а  2
Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т   в н е д р е н и я  р е к л а м н ы х  м е р о п р и я т и й  п т и ц е ф а б р и к и

Вид рекламы (тыс. руб.)
Планируемая выручка после 

реализации рекламных  
мероприятий (тыс. руб.)

Текущие затраты на рекламу 
(тыс. руб.)

Экономический эффект 
(прибыль) (тыс. руб.)

Радио реклама 40 051 28 307 11 744

Телереклама 53 401 33 300 20 101

Печатная реклама 26 700 11 880 14 820

Интернет реклама 53 401 35 250 18 151

Итого: 173 553 108 737 64 816

Расчет экономического эффекта от радиорекламы:
1. Планируемая выручка после реализации рекламных мероприятий = выручка до внедрения реклам-

ных мероприятий × 3 % = 1 335 020 × 3/100 = 40 051 тыс. руб.;
2. Текущие затраты на радио рекламу = 28 307 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 40 051 – 28 307 = 11 744 тыс. р.
Расчет экономического эффекта от телерекламы:
1. Планируемая выручка после реализации рекламных мероприятий = выручка до внедрения реклам-

ных мероприятий × 4 % = 1 335 020 × 4/100 = 53 401 тыс. руб.;
2. Текущие затраты на телерекламу = 33 300 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 53 401 – 33 300 = 20 101 тыс. р.
Расчет экономического эффекта от печатной рекламы:
1. Планируемая выручка после реализации рекламных мероприятий = выручка до внедрения реклам-

ных мероприятий × 2 % = 1 335 020 × 2/100 = 26 700 тыс. руб.;
2. Текущие затраты на печатную рекламу = 11880 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 26 700 – 11 880 = 14 820 тыс. р.
Расчет экономического эффекта от интернет- рекламы:
1. Планируемая выручка после реализации рекламных мероприятий = выручка до внедрения реклам-

ных мероприятий × 5 % = 1 335 020 × 2/100 = 66 751 тыс. руб.;
2. Текущие затраты на интернет рекламу = 48600 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 66 751 – 48 600 = 18 151 тыс. р.
Совершенствование ценовой политики связано с введением систем скидок на продукцию предпри-

ятия. Данный шаг не требует дополнительных затрат и способствует увеличению физических объемов 
производства и реализации и, в конечном итоге, приросту прибыли. Эффективность от внедрения ме-
роприятий по совершенствованию системы скидок Птицефабрики представлена в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Э к о н о м и ч е с к и й  э ф ф е к т  о т   в н е д р е н и я  м е р о п р и я т и й  

п о   с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  с и с т е м ы  с к и д о к  п т и ц е ф а б р и к и

Наименование товара Размер скидки ( %)
Планируемая выручка 
после введения систе-

мы скидок (тыс. руб.)

Текущие затраты  
(тыс. руб.)

Экономический  
эффект (прибыль) 

(тыс. руб.)

Окорочка куринные 2 280 202 125 247 154 955

Тушка цыпленка 4 324 481 112 781 211 700

Филе 2 286 019 116 780 169 239

Бедра куринные 2 314 489 144 794 169 695

Субпродукты 3 269 909 142 249 127 660

Итого: – 1 475 100 641 851 833 249

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий по совершенствованию системы скидок:
1. Планируемая выручка после введения системы скидок = планируемое количество продукции ×  

× цена за ед. = (951 × 294,64) + (63006 × 5,15) + (826 × 346,27) + (2649 × 118,72) + (364741 × 0,74) = 1475100 тыс. руб.
2. Текущие затраты на реализацию продукции = планируемое количество продукции × затраты  

на ед. = (951 × 131,70) + (63006 × 1,79) + (826 × 141,38) + (2649 × 54,66) + (364741 × 0,39) =641851 тыс. руб.
3. Экономический эффект (прибыль) = 1 475 100 – 641 851 = 833 249 тыс. руб.
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Выводы
Предложенные мероприятия могут быть использованы в деятельности Птицефабрики.
Совершенствования финансового состояния предприятия можно достигнуть путем разработки специ-

альных мероприятий, к основным мероприятиям относятся: повышение эффективности управления 
персоналом предприятия, реализация новых видов продукции, услуг, реорганизация, изменения в сбы-
товой политике, замена производственных активов, снижение себестоимости продукции, взыскание 
существующей дебиторской задолженности.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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Аннотация. Повышение производительности труда прямо и косвенно связано с быстрой интенсификацией производства и успеха-
ми научно- технического прогресса. Интенсивность и, как следствие, рост соотношений капитала и рабочей силы, в первую очередь, 
позволяют сохранить рабочих и снизить затраты на их издержки. На практике рост производительности труда отражает количество 
животных на одного рабочего за счет увеличения площади и уменьшения рабочей силы на единицу.

К лючевые слова: производительность труда, рабочее время, трудовые отношения, животноводство

Введение
Условия труда – необходимый критерий рационального использования рабочего времени и эффек-

тивности работы сотрудников. Грамотно выстроенная кадровая политика и система оплаты труда будут 
способствовать мотивации сотрудников в улучшении качества своей работы, а также эффективному 
использованию рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины. Поэтому очень важно работать 
над развитием и совершенствованием процесса, регулирующего трудовые отношения.

Для большинства работников источником дохода является заработная плата, которая действует в фор-
ме оплаты труда и материального стимулирования труда. Зарплата является основополагающим факто-
ром стимулирования сотрудников. Для увеличения производительности труда, необходима правильная 
организация оплаты труда с целью повышения квалификации работников. Чем выше производитель-
ность труда, тем выше заработная плата.

Цель – рассмотреть мероприятия по повышению производительности труда в животноводстве.
Для повышения производительности труда в животноводстве можно сделать два основных предло-

жения:
 – разработать систему материального и социального стимулирования;
 – автоматизация ручного труда.

Задача – рассчитать экономический эффект от предложенных мероприятия.
Внедрение данных мероприятий позволит повысить производительности труда, а также качество 

сельскохозяйственной продукции.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных.

Результаты исследования
Рассмотрим предложенные мероприятия с точки зрения финансовых вложений и влияния на рост 

производительности труда и качества выпускаемой продукции. Каждая автоматизация ручного труда 
неизбежно ведет к сокращению рабочей силы.

Предлагается внедрить автоматическую систему кормления скота. Система автоматического кормле-
ния Карусель предназначена для длины кормового стола до 40 м. Корм высыпается трактором на распо-
ложенный вдоль кормового стола тент со встроенными креплениями для дальнейшего поднятия. После 
того, как рацион роздан, верхний вал поднимает тент с кормом к кормовым решеткам так высоко, как 
только требуется для постоянного доступа коров к корму. Общая ширина тента составляет 205 см, высота 
поднимания 95 см. Благодаря продуманной конструкции с использованием редукторного электродвига-
теля система надежна и проста в обслуживании. Согласно расчетным данным, рост надоев молока при 
использовании данной системы составляет 5 %.

Рассчитаем экономическую эффективность от предложенных мероприятий на примере сельскохо-
зяйственного предприятия. Например, на сегодняшний день в сельскохозяйственном предприятии 
при кормлении скота вовлечены 16 человек. При внедрении системы данная численность снизиться до 5 
человек. Стоимость автоматической системы кормления, включая расходы на введение в эксплуатацию 
и обучения сотрудников составляет 650 000 руб лей. Средняя заработная плата сотрудников связанных 
с кормлением коров и молодняка составляет 14,2 тысяч руб лей. При сокращении сотрудников экономия 
составит: 1996,75 тысяч руб лей в год, включая страховые взносы.

Приобретение автоматизированной линии сельскохозяйственным предприятием предполагается 
воспользоваться кредитом. Если предположить, что Россельхозбанк разрешит воспользоваться кредит-
ным продуктом на следующих условиях: 9,9 % годовых на 5 лет аннуитетными платежами. Ежемесячный 
платеж составит 13778,62 руб лей. Сумма, уплаченных процентов за весь период составит 176 717,02 руб лей.

Разработка системы материального стимулирования для сельскохозяйственного предприятия за-
ключается в следующем:
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 – разработка системы премирования для каждого сотрудника. К примеру, при выполнении плана 
(с учетом определения качества продукции) доярке начисляется премия в размере 10 % от начисленного 
оклада,

 – разработку социальной политики предприятия (оплата повышения квалификации сотрудников, 
частичная оплата детского сада / лагеря, частичная компенсация затрат на приобретение / строитель-
ства жилья).

Т а б л и ц а  1
О с н о в н ы е  э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р е д п р и я т и я

п/п Показатели До внедрения  
мероприятий

После внедрения 
мероприятий +,-  %

1 Объем товарной продукции (выручка от реали-
зации), тыс. руб лей

28598 32735 4137 115

2 Среднегодовая численность работников, заня-
тых в сельском производстве, человек

83 72 -11 86

3 Реализовано сельскохозяйственной продукции 
в расчете на 1работника, руб\чел.

344,55 454,65 110,1 132

4 Среднемесячная заработная плата одного со-
трудника, тыс. р.

13,4 16,52 6,53 165

Так при внедрение предложенных мероприятий рост валовой продукции составит 15 %, при этом 
рост производительности труда составит 32 % за счет сокращения сотрудников и увеличения объема 
производства продукции.

В сельскохозяйственном предприятии для развития производства и обеспечения работой, освобо-
дившихся работников предлагается ввести дополнительный вид деятельности (к примеру, выращивание 
овощей в теплицах (данный вид продукции востребован на рынке)) и привлечь вышеуказанных сотруд-
ников на его развитие.

Выводы
Главным количественным показателем, используемым для оценки эффективности использования 

человеческого капитала является производительность труда. С помощью данного показателя можно 
определить как производительность отдельного работника, так и всего трудового коллектива предпри-
ятия. Повышение уровня производительности труда может говорить об улучшении эффективности 
использования трудовых ресурсов, что является основополагающим фактором дальнейшего развития 
организации в целом.

Уровень производительности труда непосредственно влияет на производственные показатели ком-
пании и ее финансовый результат. В связи с этим рост производительности труда может быть достигнут 
с учетом внедрения автоматизации труда, повышения материально заинтересованности сотрудников.
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Аннотация. Одним из важнейших факторов сегодня в рыночной экономике является финансовая стабильность субъекта хозяйство-
вания. Стабильность, в свою очередь, напрямую зависит от финансового состояния предприятия. Стабильное финансовое состояние 
предприятия обусловлено, тем, что предприятие может исполнять свои обязательства перед всеми участниками хозяйственных 
отношений.

К лючевые слова: финансовое состояние, денежные средства, обязательства.

Введение
Финансовое состояние предприятия определяется с помощью определенных показателей. Основные 

финансовые показатели сельскохозяйственного предприятия позволяют наглядно отобразить реальное 
экономическое состояние организации в настоящее время, а также оценить перспективы его развития, 
как участника регионального рынка сельского хозяйства, на основании соответствующих управленче-
ских решений.

Цель – рассмотреть показатели финансового состояния на примере сельскохозяйственного предпри-
ятия и предложить пути его улучшения.

Задачи: рассмотреть понятие финансового состояние предприятия; провести анализ баланса на при-
мере сельскохозяйственного предприятия; по результатам анализа предложить пути улучшения финан-
сового состояния предприятия, составить схему погашения долговых обязательств предприятия перед 
кредиторами.

Материалы и методы
Использованы следующие методы исследования: анализ, сравнение, моделирование.
Давайте разберемся, что необходимо понимать под термином «финансовое состояние организации».
Э. А. Маркарьян под финансовым состоянием понимает совокупность показателей, отражающих 

его способность погасить долговые обязательства. Аналогично, И. Т. Балабанов под данным термином 
понимает финансовую конкурентоспособность предприятия (платежеспособность, кредитоспособность, 
возможность исполнить обязательств перед государством и контрагентами).

Анализ финансового состояния предприятия проведем на примере сельскохозяйственного предпри-
ятия.

Имущественный потенциал любого предприятия, в том числе сельскохозяйственного характеризуется 
в первую очередь размером, составом и состоянием активов, которыми оно владеет и распоряжается для 
достижения своих целей.

Сравнительный аналитический баланс сельскохозяйственного предприятия за период 2020–2021 гг. 
представлен в таблице 1. Были проанализированы финансовые показатели предприятия за двухлетний 
период.

Исходя из полученных данных сравнительного аналитического баланса за период 2020–2021 гг., мож-
но сделать следующие выводы.

Сумма внеоборотных активов снизилась на 3,65 %, в общей массе это несущественное снижение, 
но тем не менее также и категория основные средства снизилась на 3,79 %, а вот финансовые вложения 
возросли на 375 %, это существенное изменение.

Оборотные же активы наоборот выросли на 7,83 % за счет роста запасов на 6,19 %, дебиторской за-
долженности на 22,64 % и незначительного роста денежных средств на 15,3 %. Заметно, что в 2021 году 
произошли сильные изменения в оборотных активах.

Капитал и резервы выросли на 2,79 %, этот рост произошел за счет роста нераспределенной прибыли, 
ее прирост составил 1,95 %.

Долгосрочные обязательства снизились на 29 % за счет снижения заемных средств.
Краткосрочные обязательства возросли на 14,94 % за счет роста заемных средств на 41,5 % и креди-

торской задолженности на 38 %. Доходы будущих периодов были незначительно снижены на 3,62 % 
в 2019 году.

Следует отметить, что сельскохозяйственное предприятие стабильно наращивает объемы собствен-
ного капитала, инвестируя в основном в нераспределенную прибыль. Хочется отметить, что с помощью 
суммы нераспределенной прибыли можно погасить долги перед кредиторами. Количество заемных 
средств резко снижено в 2021 году.
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Т а б л и ц а  1
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и т и ч е с к и й  б а л а н с  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р е д п р и я т и я  

з а   п е р и о д  2 0 2 0 – 2 0 2 1   г г.

Показатель

Сумма, тыс. руб. Уд. вес,  % Отклонение
Темп при-

роста, %
2020 2021 2020 2021 Абсол., 

тыс. руб.
Отно-
сит., %

АКТИВ

I.Внеоборотные активы, в т. ч.

– основные средства 379 703 365 303 67,5 64,9 –14 400 –3,79 96,2

– финансовые вложения 8 308 0,001 0,05 300 375 3850,0

– прочие внеоборотные активы 6 122 6 122 1,09 1,09 0 0 0

Итого по разделу I 385 833 371 733 68,5 66,1 –14 100 –3,65 96,3

II. Оборотные активы, в т. ч.

– запасы 156 648 166 355 27,8 29,6 9 707 6,19 106,2

– дебиторская задолженность 14 060 17 243 2,5 3,1 3 183 22,64 122,6

– денежные средства и денежные 
эквиваленты

6 332 7 301 1,1 1,3 969 15,3 115,3

– прочие оборотные активы – – – – – – –

Итого по разделу II 177 040 190 899 31,5 33,9 13 859 7,83 107,8

БАЛАНС 562 873 562 632 100 100 –241 – 100

ПАССИВ

III. Капитал и резервы, в т. ч.

– уставный капитал 10 383 10 383 1,8 1,8 0 0 0

– переоценка внеоборотных ак-
тивов

52 742 52 742 9,4 9,4 0 0 0

– добавочный капитал (без пере-
оценки)

14 195 14 195 2,5 2,5 0 0 0

– резервный капитал 66 780 66 780 11,9 11,9 0 0 0

– нераспределенная прибыль 331 725 341 000 58,9 60,6 9 275 2,79 102,8

Итого по разделу III 475 825 485 100 84,5 86,2 9 275 1,95 101,9

IV. Долгосрочные обязательства

– заемные средства 50 853 35 931 9,0 6,4 –14 922 –29 70,7

– прочие обязательства – – – – – –

Итого по разделу IV 50 853 35 931 9,0 6,4 –14 922 –29 70,7

V. Краткосрочные обязательства, в т. ч.

– заемные средства 4 500 6 368 0,8 1,1 +1 868 +41,5 +141,5

– кредиторская задолженность 11 251 15 530 2,0 2,8 +4 279 +38 138,0

– доходы будущих периодов 20 444 19 703 3,6 3,5 –741 –3,62 96,4

Итого по разделу V 36 195 41 601 6,4 7,4 +5 406 +14,94 +114,9

БАЛАНС 562 873 562 632 100 100 –241 – 100

Анализ финансово-хо.зяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия выявил сле-
дующее:

Денежные средства, поступающие в оплату от покупателей (дебиторов), используются нерацио-
нально, в основном инвестируются в собственный капитал. Кроме этого, не все контрагенты вовремя 
расплачиваются по долгам, в результате чего у предприятия образовалась дебиторская задолженность 
на конец 2020 года в сумме 14 060 тыс. руб., удельный вес которой равен 2,49 %, а в 2019 году – 17243 тыс.
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руб. Предлагается снизить сумму. дебиторской задолженности на 50 % в плановом периоде на основе ее 
инвентаризации, которая предполагает разработку:

 – процедуры взаимодействия с дебиторами в случае нарушения условий оплаты;
 – критериальных значений показателей, свидетельствующих о существенности нарушений;
 – системы наказания недобросовестных контрагентов (штрафы, пени, неустойки и т. д.).

Для инвентаризации дебиторской задолженности составляются акты сверки с предприятиями- 
должниками. Акты должны быть подписаны обеими сторонами. Суммы, отраженные в акте, сверяют-
ся с данными бухгалтерского учета. На основании актов сверок, заверенных подписями и печатями, 
предприятиями- должниками составляются гарантийные письма с указанием сроков выплат по долгам, 
также заверенные подписями руководства и скрепленные печатями.

Для снижения дебиторской задолженности предприятию необходимо в кратчайшие сроки оптими-
зировать условия проводимых сделок. При заключении договоров на продажу продукции преимуще-
ственной должна стать предоплата.

Мероприятие направлено на преодоление тенденции, которая характеризуется тем, что контрагенты 
неоправданно долго пользуются средствами. В итоге непрерывная работа с дебиторской задолженностью 
позволит ускорить процесс погашения дебиторской задолженности, получить определенные суммы 
прибыли за конкретные сроки, распределить ее во времени.

Наряду с дебиторской задолженностью в сельскохозяйственном предприятии образовалась задол-
женность по займам и кредитам. Данные показатели необходимо снижать, чтобы стабилизировать 
платежную дисциплину.

Схематично на рисунке 1 представлена рекомендуемая схема погашения задолженности предприятия.
Таким образом, сумма. нераспределенной прибыли предприятия снизится незначительно:  

341 000 – 42 299 – 15 530 = 283 171 тыс. руб. или на 20 %, а общая сумма собственного капитала уменьшится 
всего лишь на 14 % и составит 409 221 тыс. руб. При этом сумма кредиторской задолженности и долго-
срочных обязательств покроется полностью.

Р и с .   1 .  Р е к о м е н д о в а н н а я  с х е м а  п о к р ы т и я  д о л г о в ы х  о б я з а т е л ь с т в  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р е д п р и я т и я

Выводы
На основании полученных расчетных данных сельскохозяйственному предприятию следует не только 

снижать себестоимость, но и увеличивать объемы реализации продукции, а также сокращать коммерче-
ские, управленческие и прочие расходы. Например, улучшение финансового результата производимой 
продукции сельскохозяйственного предприятия позволит снизить себестоимость продуктов.

Более того, с целью роста прибыли и производительности в перспективе необходимо модернизи-
ровать производственные мощности, а также наладить сбыт продукции через существующие каналы 
реализации исключительно по предоплате, что позволит укрепить платежеспособность исследуемого 
предприятия.

Данные выше рекомендации позволят укрепить финансовую устойчивость сельскохозяйственного 
предприятия в плановом периоде и стать еще более платежеспособным и повысить доверие кредиторов.
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Аннотация. В статье раскрыта роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса, дана оценка инновационного потенци-
ала АПК России, определены направления его инновационного развития, дана классификация типов инноваций в АПК. Результаты 
исследования подтвердили, что для реализации политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности 
страны основным направлением развития АПК является внедрение инноваций в деятельность сельскохозяйственных предпри-
ятий. Авторами предложены эффективные меры по внедрению инноваций на основе реализации государственных программ 
инновационного развития АПК России.

К лючевые слова: инновации АПК, инновационный потенциал, агропромышленный комплекс, инновационная политика, импор-
тозамещение, предприятия сельского хозяйства, продовольственная безопасность.

Введение
В условиях санкционных ограничений в сельском хозяйстве России продолжаются глубокие пре-

образования с целью достижения необходимого уровня продовольственной безопасности населения 
нашей страны. Правительством Российской Федерации приняты меры для ускоренного внедрения но-
вых инновационных продуктов и инновационных технологий, поскольку инновационные процессы 
в аграрном секторе экономики страны развиваются крайне медленно. На основе Стратегии научно- 
технологического развития Российской Федерации и Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации разработана Федеральная научно- техническая программа развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы, которая предусматривает проведение и финансирование мероприятий, 
активизирующих инновационные направления развития в сельском хозяйстве. Федеральная программа 
содержит целевые индикаторы, которые отражают инновационную активность в сельском хозяйстве: 
повышение уровня обеспеченности АПК объектами инфраструктуры; привлечение частных инвестиций 
в сельское хозяйство; обеспечение отрасли кадрами по перспективным специальностям; повышение 
инновационной активности. К 2025 году запланировано повысить активность на 30 %, обеспеченность 
инфраструктурными объектами на 25 % [1].

Адресное внедрение инноваций и передовых технологий в конкретные сельскохозяйственные пред-
приятия в итоге позволит повысить инновационную активность в АПК и создать необходимые условия 
для развития технико- экономического потенциала и повышения инвестиционной привлекательности 
агропромышленных комплексов, которые имеются в каждом российском регионе нашей страны [2]. 
Однако на этом пути существуют достаточно серьезные барьеры, прежде всего это сложность сохранения 
интеллектуального и кадрового потенциала российской аграрной науки, что в значительной степени 
замедляет разработку и внедрение инноваций в АПК.

Второй, не менее важной проблемой является отсутствие финансовых ресурсов у сельскохозяйствен-
ных предприятий, что породило невостребованность в сельском хозяйстве внедрения инноваций и пере-
довых технологий, или нарушение связей между теми, кто создает инновации и передовые технологии 
и сельскохозяйственными предприятиями, которые нуждаются в их внедрении, то есть модернизации.

Необходимость решения этих проблем в кротчайшие сроки поставила перед Правительством Рос-
сийской Федерации сложные задачи: сохранение российских традиций ведения сельского хозяйства; 
восстановление сельского населения вымирающих деревень, сел, поселков; привлечение инвестиций 
в наукоемкое сельскохозяйственное производство; внедрение инноваций и передовых технологий в сель-
скохозяйственное производство; подготовка и привлечение специалистов для внедрения инноваций 
и передовых технологий. Цель работы – проанализировать эффективность реализации указанных задач.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, а также анализ нормативных правовых актов.

Результаты исследования
С 2014 года Россия оказалась вынужденной принимать контрсанкции на введение политических 

и экономических санкций, что негативно сказалось на уровне развития сельского хозяйства в нашей 
стране. Актуальным направлением политики Российской Федерации в настоящее время является интен-
сивное развитие агропродовольственного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности 
страны и реализации политики импортозамещения.
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Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 31 мая 2019 г. [3] с вносимыми в нее измене-
ниями от 02.09.2021 года нацелена на внедрение инноваций и передовых технологий в сельскохозяй-
ственные предприятия страны [4], и будет способствовать ускоренной динамике развития и повышения 
конкурентоспособности АПК России, включая решение задач по сохранению российских традиций 
ведения сельского хозяйства; восстановление сельского населения вымирающих деревень, сел, посел-
ков; привлечение инвестиций в наукоемкое сельскохозяйственное производство; внедрение инноваций 
и передовых технологий в сельскохозяйственное производство; подготовка и привлечение специалистов 
для освоения инноваций и передовых технологий; создание комфортных условий проживания в местах 
использования инновационных технологий. Как считают эксперты инновационный потенциал АПК 
России является низким и составляет всего 4–7 %, когда в США он составляет 50 %, где причинами низ-
кого потенциала является невысокий спрос на инновационные технологии; отсутствие специалистов 
по проведению экономической экспертизы по внедрению инновационного проекта; не разработаны 
и не применяются методики расчета показателей эффективности освоения инноваций и передовых тех-
нологий в сельскохозяйственное производство; не разработана система стимулирования разработчиков 
по созданию новых инновационных проектов, а потребителя инновационных проектов их внедрять 
в свое производство сельскохозяйственной продукции.

Обычно под инновациями в аграрном секторе экономики понимается совместная научно-практиче-
ская деятельность государства, научных центров, группы ученых, разработчиков (новаторов), инвесто-
ров современных инновационных технологий, новой техники, модернизации биологических активов 
и средств их защиты, а также объединение усилий по разработке новых методов финансирования сель-
скохозяйственного производства, совершенствованию подготовки и повышению квалификации кадров, 
что в совокупности позволяет повысить эффективность производства с учетом комплексного развития 
сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. В соответствии с таким подходом в АПК целесообразно выделить семь основных типов инноваций: 
селекционные, генетические, технологические, производственные, организационно- управленческие, 
экономические и социально- экологические инновации, которые разделены между собой по сфере их 
применения. Следует учитывать, что все выделенные типы инноваций необходимо применять системно, 
поскольку они зависят друг от друга, не применение  кого-либо из них может повлиять на производство 
сельскохозяйственной, животноводческой, растениеводческой продукции, сырья и продовольствия, 
а сами инновации не могут быть внедрены без необходимого объема государственного финансирования, 
своевременности такого финансирования, государственной поддержки науки и производства с привле-
чением российских и иностранных инвестиций.

Таким образом, при всей важности освоения инноваций в российском сельском хозяйстве, развитие 
инновационного процесса сдерживается трудно устранимыми факторами:

 – отсутствие необходимого объема собственных ресурсов у  предприятий АПК для приобретения 
и внедрения инноваций;

 – низкий уровень проявления инициативы и инновационной активности агроформирований;
 – неотлаженный механизм правовых отношений при передаче земли сельхозтоваропроизводите-

лям, что отрицательно влияет на скорость гражданско- правового оборота земельных участков;
 – высокая изношенность технико- технологической базы, на  поддержание которой в  рабочем со-

стоянии тратятся значительные средства предприятий АПК, не позволяя им вкладывать их в приобре-
тение инноваций [5];

 – отток высококвалифицированных специалистов и молодежи из сельской местности [6];
 – отсутствие системы стимулирования как разработчиков по  созданию новых инновационных 

проектов по выделенным типам инноваций в сельском хозяйстве, так и потребителей этих инноваци-
онных проектов.

Выводы
В результате можно сделать следующие выводы:

 – ключевым направлением развития сельскохозяйственного производства является внедрение 
инноваций, что необходимо для реализации политики импортозамещения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны;

 – разработка и внедрение инноваций на предприятиях АПК возможны только при участии государ-
ства, которое является основным инвестором вложений в сферу научных разработок и исследований;

 – отсутствие надлежащей нормативно- правой базы оборота земли и  приобретения инноваций 
сельхозтоваропроизводителями, что сдерживает их инновационное развитие;

 – низкая востребованность инновационных решений предприятиями АПК в силу недостаточной 
компетентности кадрового состава и оттока высококвалифицированных специалистов из села.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены проблематика экономической безопасности организаций агропромышленного 
комплекса Российской Федерации и различные предупреждающие мероприятия для минимизации данных рисков.
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мические преступления, организация, бизнес, безопасность.

Введение
В тяжелых условиях современного мира значительно возрос уровень экономических преступлений, 

не только в высокоприбыльных отраслях, но и остальных сферах экономики, в частности, агропромыш-
ленном комплексе.

Целями экономической безопасности в сфере агропромышленного комплекса выступают: поддер-
жание и увеличение необходимого уровня конкурентоспособности и охраны интересов организации, 
а также защита от различного вида угроз, внешних или внутренних.

Материалы и методы
Проведен анализ факторов внешней и внутренней среды.

Результаты исследования
Отрасль АПК отличается от других отраслей экономики, и характеризуется своими уникальными 

чертами:
 – широкая география распространения;
 – широкое применение в деятельности продукции собственного семеноводства и кормопроизвод-

ства;
 – предприятие сельского хозяйственной техники могут быть специфические, присущих только 

аграрному сектору;
 – на  агропромышленный комплекс по  большей мере влияют погодно- климатические и  химико- 

биологические факторы, оказывающие существенное влияние на организацию деятельности;
 – персонал трудящийся на предприятиях АПК, в основной своей массе сельские жители;
 – агропромышленный комплекс имеет свои отраслевые стандарты, и достаточно широко распро-

страненную нормативно- правовую базу;
 – преобладающая часть деятельности и  дохода компаний АПК – это изготовление и  реализация 

сельскохозяйственной продукции.
Агропромышленный комплекс оказывает огромное влияние на национальную и продовольственную 

безопасность государства, поэтому система безопасности в экономической сфере состоит из множества 
элементов.

В современном мире комплексные предприятия работают с многочисленными партнерами, которые 
придерживаются своих целей и интересов, и могут угрожать экономической безопасности. Многочис-
ленное количество как внешних, так и внутренних угроз экономической безопасности в агропромыш-
ленных комплексах.

К внутренним угрозам относят:
 – снижение финансовой стабильности;
 – негативное влияние на окружающую среду;
 – нехватка квалифицированных факторов и т. д.

К внешним угрозам относят:
 – отсутствие системного правового регулирования;
 – высокие процентные ставки по кредитам и т. д.

Внешняя среда – это главная угроза для экономической безопасности АПК. И только внешняя среда 
может позволить любой деятельности быть возможной на предприятии. Для того, чтобы предприятие 
могло сохранить вероятность на выживание, оно должно постоянно поддерживать контакт с внешней 
средой. Есть возможный риск, что предприятие не сможет получить нужные ресурсы от внешней среды. 
Такая ситуация может подвести компанию к завершению. Анализ некоторых внешних угроз и опасно-
стей, объектов и направлений, их влияния, возможных последствий для общества вызвал бы многоу-
ровневого исследования. Это трудоемко и экономически неэффективно. Любое предприятие работает 
над вопросами экономической безопасности, отталкиваясь от конкретных обстоятельств, где существует 
хозяйствующий субъект и т. д. [3].
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Сегодня все риски, о которых мы сказали раньше, остаются актуальными. Но по некоторым момен-
там видна положительная динамика. Так, например, наличие программ для увеличения эффективности 
и развития сельского хозяйства в России сейчас показывает нам, что в данном вопросе проводится много 
разных мероприятий.

Так же с экономической безопасностью неотрывно связанно стабильное и устойчивое развитие аг-
ропромышленного комплекса, но сегодня экономическая безопасность АПК существует в недостаточно 
устойчивом ситуации. Поэтому аграрный сектор сам является объектом функционирования экономи-
ческой безопасности [5]. Функционирование безопасности агропромышленного комплекса – это часть 
деятельности государства и касается всех ветвей власти.

От того, как сформируется экономическая безопасность в компании зависит жизнеспособность самой 
компании и ее непрерывного функционирования. Поэтому, чтобы уменьшить и исключать неприятные 
последствия от влияния рисков экономической безопасности сельскохозяйственных компаний для этого 
нужно соблюдать перечень соответствующих сер [1].

Со стороны руководства компании:
 – правильное использование сельскохозяйственных земель;
 – дополнительные премии сотрудникам;
 – предоставление хороших условий труда;
 – предоставление защиты от нелегального доступа к секретной информации компании4
 – правильное распределение бюджета компании;
 – повышение качества выпускаемой продукции;
 – повышение социальной защищенности работников;
 – дополнительная подготовка работников для повышения квалификации;
 – выявление и устранение угроз вовремя;

Со стороны государства:
 – контроль за предоставлением льгот;
 – строгий контроль за распределением государственных средств;
 – усиление борьбы с преступностью;
 – увеличение конкурентоспособности российских сельскохозяйственных производителей;
 – повышение контроля над соблюдением налогового законодательства;
 – смягчение условий к сельхозпредприятиям в одобрении кредитов.

Выводы
Таким образом, становится ясно, что сегодня проблемы и недостатки экономической безопасности 

в агропромышленном комплексе продолжают быть актуальными. Нужно выделить, что не все компа-
нии могут полностью обеспечить работу всей службы экономической безопасности, но  какая-то часть 
этой системы должна функционировать на предприятии для уничтожения угроз экономической безо-
пасности. Цель для функционирования постоянной системы экономической безопасности АПК – это 
эффективное производство ресурсов, капитала, а также готовой продукции вместе с наилучшем уровнем 
издержек, финансовой стабильности и платежеспособностью и достижением конкурентоспособности 
на мировом рынке технических и продовольственных ресурсов.
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Аннотация. В настоящее время актуальна тема развития сельских территорий, обостряются проблемы их развития. Одним из пер-
спективных направления развития является агротуризм, который в свою очередь приведет к рациональному использованию 
ресурсного потенциала и поднятию экономического состоянию регионов.
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Введение
В современных условиях пандемии наблюдается развитие внутреннего туризм, также введенные не-

давно санкции и авиационная блокада и в дальнейшем будут способствовать его подъему. Скорее всего, 
большинство в современных реалиях предпочитают для отдыха ближайшие регионы без длительных 
переездов. Краткосрочные туры выходного продолжительностью от двух до четырех дней – будут очень 
востребованы. В то же время государство оказало значительную помощь внутреннему туризму. Одна 
из них это туристический кэшбек, то есть возвращение части денежных средств, потраченных на по-
ездку по России.

Цель исследования – выявить тенденции реализации внутреннего туризма в России. Главной задачей 
при проведении исследования является определение перспективных направлений развития отрасли.

Материалы и методы
В ходе исследования применялись различные теоретические методы исследования, которые включа-

ли в себя анализ литературы по проблеме, обобщение и систематизацию научных положений по теме 
исследования, анализ состояния рынка туризма в России и перспективные направления его развития.

Результаты исследования
Одним из перспективных направлений в туризме сегодня является сельский туризм. Летом 2021 года 

государство дало отправную точку сельскому туризму в России.
В июле 2021 года президент Российской Федерации подписал закон «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации». В этом документе вводится понятие «сельский туризм».
Таким образом законодательно закреплено следующее понятие: «Сельский туризм – туризм, предус-

матривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати 
тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельно-
стью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без 
извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, 
организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требовани-
ями, установленными Правительством Российской Федерации» [2].

Также законодательно в 2021 году была утверждена программа развития туризма до 2030 года в Рос-
сии. Согласно этому документу, сельский туризм, признан одним из приоритетным направлением 
государственной политики на ближайшее время.

Туризм правомерно рассматривать как индустрию, потому что туристическая деятельность связана 
с производством продукции и услуг, а также их реализацией [3, 59].

В 2021 году в эту отрасль были вложены более 520 млрд руб лей. Деньги были потрачены на строитель-
ство в малых городах и сельской местности гостиниц и гостевых домов. Но важно понимать, что требова-
ния к гостиницам в сельских и крупных городах различны. Туристы могут рассчитывать на комфортное 
проживание, но условия в частных домах будут проще, чем в городских отелях.

В 2022 году в России появилась новая форма финансовой поддержки бизнеса – гранты на развитие 
сельского туризма. Размер гранта «Агротуризм» определяется в зависимости от объема собственных 
средств, направленных на развитие сельского туризма и может составлять от трех до десяти миллионов 
руб лей.

Гранд могут получить сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные в сельской местности, вла-
деющие участком более 5 лет (или имеющие право собственности на такой срок) после подачи докумен-
тов [1].

Направление сельского туризма пользуется популярностью во всем мире, так жители крупных горо-
дом могут недорого и хорошо отдохнуть в атмосфере комфорта и чистого воздуха, узнать особенности 
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выращивания сельскохозяйственных культур и животных, попробовать участвовать в сельскохозяй-
ственных работах, изучить уклад сельских жителей изнутри.

Есть много несомненных плюсов сельского туризма:
 – агротуризм подходит для всей семьи, это хорошая возможность провести полезный и  занима-

тельный отпуск вместе с детьми.
 – в сельской местности можно прекрасно отдохнуть на природе, в стороне от суетливых городов.
 – сельский туризм позволяет узнать историю края, побывать на традиционных праздниках и на-

родных гуляниях, принять участие в уходе за домашними животными, подготовке почвы для посадок, 
выращивании овощей и возделывании плодовых культур.

 – на селе возможно собирать ягоды и грибы, рыбачить, охотиться.
 – небольшие затраты на дорогу, так как места отдыха в большинстве случаев расположены недалеко 

от городов.
 – в нашей стране много районов для сельского туризма, поэтому можно выбрать для путешествия 

ближайшие регионы без длительных переездов и перелетов.
По опыту других стран сельский туризм процветает в экологически чистой местности, где нет круп-

ных промышленных предприятий, больших автомагистралей и обширной застройки. Лучшими райо-
нами для направления сельского туризма в России в настоящее время являются:

1. Краснодарский край
Краснодарский край – это аграрный регион и крупный туристический центр одновременно, поэтому 

он в наибольшей степени подходит для аграрного туризма.
В соответствие с Концепцией развития санаторно- курортного комплекса Краснодарского края 

до 2030 года аграрный туризм является стратегическим направлением развития региона. В регионе 
существует более 100 объектов сельского туризма, расположенных по всей Кубани.

Они работают по следующим основным направлениям: рыбалка, конные прогулки, посещение чай-
ных плантаций, виноделен, фруктовых садов, пасек, страусиных ферм, разведение сельскохозяйственных 
животных и другие.

2. Республика Крым и Севастополь
Самыми перспективными для развития сельского туризма в Крыму могут стать частные сыроварни, 

винодельни и рыболовные хозяйства: их представители разрабатывают программы участия туристов 
в процессе производства и досуга в сельской местности.

Крым располагает значительными ресурсами для экотуризма [4, 57].
3. Астраханская область
Сельский туризм активно развивается в Астраханской области. Волжский край одно из лучших мест 

для рыбаков, здесь можно получить большой улов щук, сомов, лещей, окуней и плотвы. Также в Астра-
ханской области водятся и очень ценные породы, например, осетры, которые дают черную икру. Кроме 
хорошей рыбалки, летом в устье Волги можно еще и увидеть красивые плантации цветущих лотосов.

4. Воронежская область
В Воронежской области туристам предлагают посетить конезавод и попробовать кумыс. Также тури-

стов в этом регионе привлекает красивая среднерусская природа и мягкий климат.
Данный регион является родиной орловского рысака и очень удачно расположен на юге страны. 

Туристы, путешествующие на машине к Черному и Азовскому морям, как правило не отказывают себе 
в удовольствии остановиться и отдохнуть в его живописных местах.

5. Ставропольский край
Ставропольский край еще один из развитых южных аграрных регионов нашей страны, который 

также предлагает туристам множество вариантов сельского отдыха. Популярны экскурсии на винные 
заводы, арбузные бахчи и пасеки. Многие приезжает посмотреть на показ элитных скакунов, которых 
выращивают на Терском конезаводе.

В настоящее время доходы от агротуризма не превышают 1 %, но государственная поддержка и про-
граммы развития регионов нацелены на планомерное увеличение данного показателя. Русским людям 
характерны гостеприимство, и сельский туризм дает возможность поддерживать начинания фермеров, 
сохранять традиционные культурные ценности и ремесла, а также знакомить с ними всех желающих.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для устойчивого развития сельского туризма в России 

необходимо работать над качеством инфраструктуры и сервиса. Есть много моментов над которыми 
российским фермерам еще предстоит поработать, но благодаря влиянию внешних политических фак-
торов и пандемии агротуризм начал стабильно развиваться в нашей стране. В современных условиях 
важно сформировать устойчивое благоприятное мнение об отдыхе на территории собственной страны.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции и перспективы развития мирового туризма как в мире, так и в отдельных регионах, 
а также анализируются факторы, влияющие на рост количества туристов. в последние годы авторы сделали акцент на повсемест-
ном использовании глобальных информационных и коммуникационных сетей при заказе туристических услуг. Следует отметить, 
что для развития экотуризма в нынешней ситуации нецелесообразно чрезмерно использовать экологический потенциал горных 
регионов Таджикистана, как с точки зрения охраны природы, так и с технической и организационной точек зрения. Таким образом, 
представленная книга основана на анализе опыта экотуризма в горных странах мира и с учетом политического, экономического, 
экологического, географического, социального положения горных регионов Таджикистана в определенной степени.

К лючевые слова: туризм, мировая туризм, тенденции развития, туристические поездки, туристические расходы, экотуризм, кра-
сивая природа, животные и растения.

Введение
В 1947 году в Париже в качестве официальной туристической организации был создан Международный 

союз туризма, который впоследствии стал Международной туристской организацией (МОМ), являющей-
ся важнейшим центром туризма. Эта организация объединяет более 130 стран и способствует развитию 
международных отношений и туризма.

Таджикистан – одна из стран с богатыми современными туристическими ресурсами, большим 
культурно- историческим наследием, самобытной национальной культурой, выгодным географическим 
положением, красивой и привлекательной природой, зонами отдыха, уникальной флорой и фауной.

История таджикского народа имеет древние профессии и  восходит к  зарождению человече-
ской цивилизации. В Таджикистане есть древние находки каменного века. Эти находки датируются  
VIII–V тысячелетием до нашей эры. Горы, вершины и народы, населяющие территорию современного 
Таджикистана, упоминаются в источниках греческих древностей.

Таджики в развитии духовности мировой цивилизации внесли ценный вклад в сотрудничестве ве-
дущих ученых, философов и писателей. Произведения таджикских художников, ученых и писателей 
являются неотъемлемой частью мировой цивилизации. Стихи Абу Абдуллы Рудаки, «Шахнаме» Хакима 
Фирдоуси, «Закон медицины» Абу Али ибн Сино, небесные звезды мировой поэзии Хайяма, Руми, Саади, 
Хафиз, Джами, художники Борбад, Мони, Бехрун и др. но долетели так далеко прочь.

Путешествия сопровождают нас всегда. Если туризм дает участникам духовно- нравственный импульс, 
то для его организаторов это сложный творческий процесс, проведение и успешность которого зависят 
от знаний, навыков, педагогического и профессионального мастерства работника- специалиста.

Путешествия – слова- синонимы, дополняющие друг друга. Эти понятия включают отдых, развлече-
ния, спорт, экологическое сознание, бизнес, здоровье и лечение и тому подобные виды деятельности. 
Перемещаются с места на место отдельные лица, группы людей, участники экспедиции, военные, специ-
алисты, дипломаты, эмигранты, мигранты и т. д. Для некоторых племен путешествия являются нормой. 
Например, белуджские, кочевые и цыганские племена постоянно меняются в зависимости от своего 
богатства и климата.

Материалы и методы
Сегодня, благодаря богатству и разнообразию ресурсов экотуризма, горные районы Таджикистана 

входят в число наиболее перспективных регионов Центральной Азии. Горные районы Таджикистана 
характеризуются высокогорьем, крупными ледниками, высокогорными озерами, пустынями, много-
численными видами эндемичной и реликтовой флоры и фауны, холодными и горячими минеральными 
водами, памятниками истории культуры, лесами и ландшафтами. Уникальные особо охраняемые при-
родные территории и так далее. В горных районах Таджикистана находились объекты, традиционно 
охраняемые. В том числе: «священные гробницы» (священные колодцы, священные гробницы, отдель-
ные деревья, участки леса, родники, заслуживающие внимания водоемы, особые скальные образова-
ния, а также некоторые озера, водоемы, реликты палеонтологических и геолого- палеоботанических 
раскопок, геоморфология и др. рациональное использование этого природного ресурса горных районов 
Таджикистана дает возможность полностью удовлетворить потребности туризма.

Туризм является формой коллективной и самостоятельной хозяйственной деятельности в современ-
ном мире и направлен на организацию и оказание услуг туристам. Путешествия – одно из самых попу-
лярных занятий в жизни человека. Нет человека, который ни разу в жизни не путешествовал ни в какое 
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место или регион. Детсадовцев водят в зоопарк, дикую природу и красивые места, чтобы увидеть и по-
знакомиться с диковинными животными.

Ученики посещают музеи, туристические достопримечательности и экскурсии по городу. Это событие 
создает в их сознании первое впечатление о туризме. Когда они вырастают, выбирают тот или иной вид 
путешествия.

Экономический уровень – это самый дешевый вид услуг. Этот уровень обслуживания обычно ис-
пользуется студентами и людьми среднего класса. Данный уровень обслуживания не предусматривает 
размещение в гостиницах «одна-две звезды», общежитиях, небольших и чистых гостиницах, где обслу-
живание осуществляется посредством самообслуживания, либо предлагается завтрак в виде шведского 
стола полеты на чартерных рейсах; посещение и оплата проезда могут быть организованы на обществен-
ном транспорте.

Результаты исследования
Территория Таджикистана издавна находилась в свете Великого Шелкового пути, что, безусловно, 

оказало глубокое влияние на международную торговлю, культурный обмен народов. Оружие, изделия 
из кожи, украшения, ткани, цветная соль, произведенные и созданные нашими предками, получили 
всемирную известность. В настоящее время, наряду с развитием международных экономических и куль-
турных связей, Великий шелковый путь, символ дружбы, взаимопонимания, превратился в плодотвор-
ную связь между народами и нациями. Международная туристская организация (ЮНВТО) (Всемирная 
туристская организация) Богатое культурно- историческое наследие народов, проживающих в регионе 
Шелкового пути, постепенно решает вопросы туристической и гостиничной инфраструктуры.

Ввод в эксплуатации автомобильной дороги Куляб- Хорог- Кульма и выхода на Каракорумскую трассу 
является практическим шагом в реализации обмена туристами и проекта Международной туристской 
организации «Туризм на Шелковом пути».

Древние магистрали Таджикистана Истаравшан, Пенджикент, Гиссар, Куляб, Исфара пленяют ты-
сячи туристов тем, что сохраняют свой древний облик, исторические традиции, культуру и мастерство. 
Ремесленники- ювелиры, золотых дел мастера, медники, гончары, резчики, кузнецы, снискали мировую 
известность своим высоким мастерством и сегодня продолжают традиции национальной школы ремесел.

Домашняя культура, жилище, национальная кухня, одежда, фольклор таджикского народа являются 
источником развития этнографического туризма.

Кайраккумское водохранилище – «Таджикское море» – известное туристическое место, а среди садов 
расположены санатории, дома отдыха, турбазы.

Таджикистан – страна высоких вершин, ледников, горных рек, красивых гор, редкой флоры и фауны, 
красивых памятников природы.

Государственные природные заповедники, заповедники «Зоркуль», «Ромит», «Мазкуль», «Даштичум», 
«Сарихосор», а также Национальный парк Таджикистана имеют наилучшую экологическую обстановку, 
красивые ландшафты и богатые лечебные памятники.

Относительно социальной значимости туризма и его совершенствования следует отметить, что при 
его развитии будет повышаться благосостояние населения и создаваться множество рабочих мест. Улуч-
шится социально- культурное положение и благосостояние сельского населения. Большинство краси-
вых природных мест и памятников природы нашей страны расположены в предгорьях или красивых 
долинах. «Чильдухтарон», «Сарихосор», «Хафткуль», «Чилучахорчашма», «Арчамайдон», «Хафткуль», 
а также святыни, водопады и др. стали популярны не только в стране, но и за рубежом. Это ускорит 
подъем социально- экономического уровня в слаборазвитых районах, и прежде всего в горных районах. 
Неслучайно 2002 год был также объявлен Организацией Объединенных Наций годом развития эколо-
гического туризма и годом гор.

Выводы
Одним словом, следует отметить, что Таджикистан может быть неизведанной жемчужиной туризма, 

покоряющей сердца тысяч иностранных туристов. Если использовать этот инструмент для привлече-
ния туристов в туристические районы Таджикистана, такие как «Сарихосор», «Ромит», «Кайроккум», 
«Даштиджум», «Каратаг», «Чилдухтарон», «Хафткуль», «Чилучорчашма», « Архамайдон» и другие темы, 
которые может привлечь туризм. Это, безусловно, будет способствовать ухудшению уровня жизни людей.

Потому что сфера туризма является одной из приоритетных отраслей экономики страны и положи-
тельно влияет на обогащение бюджета страны. Он также основан на охвате частного сектора.
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Введение
При рассмотрении вопросов конкурентоспособности, экономической и технологической эффек-

тивности, финансовой устойчивости и безопасности аграрных предприятий проблематике управления 
человеческими ресурсами отдается второстепенная роль [1]. С одной стороны, считается, что любой до-
статочно опытный руководитель не может упустить из виду такие аспекты своей работы, как организация 
и координация деятельности исполнителей, их мотивация, контроль и оценка компетенций. С другой 
стороны, персонал остается в понимании теоретиков и практиков естественной частью компании, ко-
торая априори заинтересована в ее успехе и в своей занятости в ней.

Фактические наблюдения за работодателями и наемными работниками в различных отраслях, в том 
числе в сельском хозяйстве, убедительно показывают, что эти соображения далеко не всегда соответ-
ствуют действительности.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении некоторых традиционных и инновационных 
способов оптимизации управления человеческими ресурсами, представляющихся перспективными 
для аграриев.

Материалы и методы
Исследование проводилось с использованием следующих методов научного познания: монографи-

ческий, анализа и синтеза, метод наблюдений.

Результаты исследования
Традиционный подход предполагает выделение в управлении человеческими ресурсами три груп-

пы методов: экономические, административные (организационно- распорядительные) и социально- 
психологические (иногда используется термин воспитательные). Исходя из этого подхода, в руках руково-
дителя сосредоточено несколько инструментов, позволяющих сделать так, чтобы трудовая деятельность 
членов коллектива или рабочей группы была направлена на достижение целей бизнеса. Во-первых, это 
непосредственная сила принуждения, основанная на власти должности, то есть на системе соподчине-
ния. В идеале власть должности дополняется властью авторитета, а иногда – и харизмы, что эффективно 
позволяет достигать подчинения. Во-вторых, это экономический интерес, который реализуется через 
все формы материальной компенсации за труд: от заработной платы до подарков. В-третьих, это тради-
ционное понимание того, что сотрудник приходит на работу выполнять свои должностные обязанно-
сти, причем именно на этом постулате основана трактовка дисциплины труда, характерная для трудов 
некоторых исследований, понимаемая практически как синоним пребывания на своем рабочем месте 
в течение установленного периода времени.

Однако современные трудовые коллективы отличаются от такого упрощенного и идеализированного 
описания очень разительно, причем каждый – по-своему, настолько по-разному, что возникающие в ре-
зультате проблемы с управляемостью, результатами труда и трудовыми конфликтами оказывается крайне 
сложно классифицировать, обобщать, и тем более формировать рекомендации по их преодолению [2].

Тем не менее, среди всего множества наблюдаемых проблем попытаемся выделять некоторые, встре-
чающиеся наиболее часто и, на наш субъективный взгляд, потенциально наиболее неоднозначные, 
то есть могут наносить существенный ущерб предприятию, но могут быть обращены и ему на пользу:

1. Особенности рабочего процесса на многих должностях таковы, что, с одной стороны, нередко пол-
ный объем обязанностей сотрудник может выполнить за срок меньше продолжительности рабочего дня, 
но, с другой стороны, иногда выполнение обязанностей, особенно наилучшим для компании образом, 
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требует сверхурочной работы. Это крайне важно в условиях сезонности, типичной для сельского хозяй-
ства, но такие ситуации не редкость и в других отраслях [3].

2. Современные технологии дают работодателю множество возможностей контролировать каждое 
действие работника в течение рабочего дня, но при этом такой тотальный контроль может обходиться 
достаточно дорого. Кроме того, о нем может быть известно объекту, но можно организовать его и тайно 
от последнего.

3. Многие наемные работники могли бы физически выжить и даже обеспечить себе вполне приемле-
мый экономический уровень жизни, не работая вообще – за счет различных видов социальной поддерж-
ки, путем попрошайничества в разных формах (в своей сетевой форме оно вообще перестало казаться 
 чем-то предосудительным или постыдным), либо за счет других членов своего домохозяйства. Кроме 
того, заработок могут обеспечить различные формы предпринимательства, включая самозанятость. 
В результате происходит существенный сдвиг ценностей и восприятия благ, которые работник может 
получить от своей трудовой деятельности, как в смысле размера вознаграждения, так и его формы [4]. 
Данная проблема также особо актуальна в сельской местности, где подавляющее большинство наемных 
работников организаций могут обеспечить средства к своему существованию за счет личного подворья.

4. Помимо непосредственно трудовой деятельности, понимаемой как выполнение должностных обя-
занностей и участие в создании тех или иных благ для последующей реализации, от работника зачастую 
требуются те или иные действия по профессиональному самосовершенствованию. Иными словами, 
иногда не достаточно обладать определенным перечнем компетенций и использовать их – может быть 
важно еще и расширять этот перечень либо повышать уровень владения ими. Данное наблюдение точно 
соответствует концепции образования в течение всей жизни, набирающей популярность [5]. Инноваци-
онные процессы в сельском хозяйстве идут не так интенсивно, как в ряде высокотехнологичных отраслей, 
однако достаточно быстро, чтобы данный аспект был актуален, причем в большей степени даже не для 
специалистов, а для лиц рабочих профессий.

Из этих наблюдений следует, что для эффективного использования своих трудовых ресурсов компа-
нии приходится прибегать к существенному пересмотру методов управления, стимулирования труда 
и развития персонала.

Прежде всего, любому работодателю приходится решать для себя вопрос графика рабочих процессов. 
Часть из них прочно привязаны к конкретным временным точкам и отрезкам и не могут быть перене-
сены, например, в случае взаимоувязки в рамках технологического процесса либо при оказании услуг 
в непосредственном контакте с их получателем. Другие, напротив, вполне могут сдвигаться по времен-
ной шкале в любую сторону с большой амплитудой, не нанося при этом ни малейшего урона ни объему, 
ни качеству производимых работ. В условиях доминирования повременной оплаты труда возникает  
два вопроса:

1. Как вовлечь исполнителей в процессы, выходящие за рамки традиционного представления о «рабо-
чем времени», заинтересовать их в нестандартных часах работы без дополнительных затрат на оплату?

2. Стоит ли жестко учитывать отработанные часы в ситуациях, когда можно отследить объем выпол-
ненной работы либо точность и своевременность исполнения поручений?

Каждая организация решает эти вопросы по-разному, однако опросы занятых граждан свидетель-
ствуют о росте числа тех, кто предпочитает гибкий график работы, ценит возможность самостоятельно 
выбирать часы и дни работы, а также работает более интенсивно, если это дает возможность сократить 
часы пребывания на рабочем месте.

С рассмотренной проблемой тесно коррелирует вопрос контроля и трудовой дисциплины. Совре-
менные методы – от видеонаблюдения до отслеживания цифрового трафика в сети Интернет и интранет 
организаций – позволяют весьма точно знать, кто, когда и сколько работы выполнил [6]. Но тотальное 
отслеживание трудовых действий, а тем более – реагирование на результаты такого контроля являются 
трудоемким и дорогостоящим делом. Часть компаний отказывается от него в пользу более простого 
и эффективного контроля результатов по принципу «без разницы, как сделано, если сделано точно, ка-
чественно и своевременно». Исполнители также ощущают это как повышенный уровень доверия к ним, 
что может выступать дополнительным мотиватором.

Еще более эффективно такая система может работать в том случае, если решения о самом наборе, 
объеме работ и крайних сроках их выполнения принимаются при участии непосредственных исполни-
телей. Данный метод давно применяется в рамках партисипативного менеджмента и приносит хорошие 
результаты. Однако он доступен лишь при достаточной мотивированности большей части трудового 
коллектива, его лояльности организации, ориентированности на решение общей задачи.

Современными теоретиками менеджмента признается нормальной ситуация, когда работник в ком-
пании имеет собственные цели своей деятельности, никак не связанные с целями бизнеса, причем ком-
пания признает правомерность такого целеполагания. Действительно, цели работника могут быть очень 
разнообразными – от получения дохода и личностного роста до общения и получения определенно-
го социального статуса. При этом трудно себе представить, чтобы целью и смыслом жизни наемного 
сотрудника было получение фирмой прибыли и увеличение ее рыночной стоимости. Следовательно, 
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важнейшей управленческой задачей становится формирование связей между личными целями рабочих 
и специалистов и задачами организации в целом [7]. В идеале должно реализоваться своего рода взаи-
мовыгодное сотрудничество: организация решает проблемы и реализует желания сотрудников, а они, 
в свою очередь, прилагают все усилия ради общих целей организации. Однако на пути формирования 
такой оптимальной ситуации стоит ряд препятствий:

 – цели и желания сотрудников индивидуальны и далеко не всегда сводятся лишь к получению же-
лаемого уровня дохода;

 – при получении благ от организации у работника остается свобода воли, оставляющая немалую 
вероятность того, что взамен он не отдаст организации все свои силы и способности;

 – цели организации не всегда известны и понятны коллективу в полном его составе;
 – одной из важных ценностей для человека остается досуг, свободное время, которые одновремен-

но являются ресурсом, который желает присвоить организация, превращая его в рабочее время.
Если эти препятствия не преодолены способами, близкими к оптимальным, наблюдается либо сни-

жение производительности труда, либо рост неудовлетворенности коллектива, следствием которой 
могут, в свою очередь, быть и конфликты, и текучесть кадров, и даже саботаж – и в итоге вновь снижение 
производительности труда.

Современные технологии, в том числе цифровые, позволяют решать также проблему координации 
деятельности отдельных исполнителей в рамках проекта или технологической цепочки. Их широкое 
применение приводит к возможности в значительной степени отказаться от общения внутри технологи-
чески связанной группы работников. Работодатели активно пользуются такими способами – от автома-
тического распределения заданий и составления графиков до полного вывода значительной части штата 
на дистанционную занятость. Их мотивацией к таким действиям является экономия части затрат, уход 
от межличностных конфликтов, облечение оперативного планирования. Однако не всегда простран-
ственное разделение группы приносит ей только пользу. Общение является одним из благ, на которые 
сотрудники рассчитывают на своей работе, тогда как работодатели могут стремиться к его минимизации. 
Результаты могут включать не только позитивные моменты, но и негативные – от снижения дисциплины 
в отсутствие взаимного контроля и до стресса от дефицита общения.

Выводы
Таким образом, при использовании современных способов управления трудовыми коллективами 

и рабочими группами важно учитывать и использовать предоставляемые ими возможности, но и учиты-
вать потенциальные угрозы. Ошибки и просчеты могут приводить, в частности, к таким последствиям:

1. Неэффективное расходование средств на внедрение новых технологических решений.
2. Неспособность организации качественно и экономично стимулировать персонал.
3. Непонимание и неприятие новшеств со стороны коллектива, возникновение организационного 

и персонального сопротивления изменениям.
4. Фактический распад коллектива как единого организма без увольнений, нарушения к организа-

ционной культуре.
5. Возникновение организационных патологий, например, информационной алчности.
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Аннотация. Важность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день применение ХАССП является одной из основных 
обязанностей пищевых предприятий, но чаще всего многие производители отрицательно относятся к данному введению и считают 
его неэффективным на фоне традиционных способов контроля качества.

К лючевые слова: система ХАССП, кондитерское производство, менеджмент качества.

Введение
Понятия «качество» и «безопасность» важны для пищевой продукции, и главной задачей каждого 

предприятия пищевой промышленности должно быть целеустремленность к обеспечению выпуска 
безопасной продукции. В решении этой задачи поможет внедрение системы качества и безопасности, 
основанной на принципах ХАССП [1].

ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Point – анализ рисков и критические контрольные точ-
ки) – система, которая разрабатывается каждым предприятием самостоятельно в соответствии с инди-
видуальными особенностями производства и может кардинально отличаться от системы, внедренной 
в другой организации [2].

Основная задача ХАССП – это минимизировать появление рисков, которые могут появляться при 
возникновении различных проблем с безопасностью пищевой продукции кондитерского производства 
[3]. ХАССП является довольно эффективным инструментом управления, главная задача которого – защита 
производственных процессов изготовления продукции от биологических, химических или физических 
рисков загрязнения [1].

Отмечено, что для стабильной работы предприятия и выпуска качественной, конкурентоспособной 
и безопасной продукции, удовлетворяющей спрос потребителя необходимо соблюдать современные 
требования менеджмента качества [2].

При использовании данной системы контроля рисков (ХАССП) пищевые продукты тщательно кон-
тролируются на всех этапах производства [3].

В основе разработки системы ХАССП лежат семь принципов, представленных на рис. 1 [4].

Р и с .   1 .  П р и н ц и п ы  Х А С С П
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Данные принципы характерны не только для отраслей АПК, но и являются основополагающими 
для предприятий общественного питания. Отмечено, что на предприятиях общественного питания 
имеются нарушения санитарных и гигиенических норм, отражающихся на здоровее человека, в связи 
с чем, актуальным направлением является внедрение системы ХАССП [5].

Цель работы заключалась в поиске и анализе информации о современных направлениях внедрения 
концепции ХПССП на предприятиях кондитерской отрасли при производстве мучных изделий.

Материалы и методы
В работе применяли методы систематизации, обобщения и анализа полученных данных. При вы-

полнении работы использовали поисковые российские системы.

Результаты исследования
На кондитерских производствах выявление опасных факторов чаще всего происходит путем лабора-

торных исследований. Поэтому все оборудование, приборы и устройства в них поверяют строго по сро-
кам. Работники лаборатории также должны иметь знания в области ХАССП, а процессы в ней описаны 
в документации [6].

Впервые разработанная система использовалась в сфере космических разработок, но в 80-е годы 
она была поставлена на службу всем потребителям. В России же разработкой и регистрацией системы 
сертификации на основе системыХАССП занялись в 2001 году, а с 1 июля 2013 года вступил в действие 
Техническийрегламент Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции». Бла-
годаря нововведению, организации, работающие в пищевой промышленности, обязана разрабатывать 
и внедрять процедуры, основанные на принципах ХАССП [7].

Современный вектор развития кондитерской отрасли нацелен на выпуск продукции обогащенной, 
повышенной пищевой ценности, функциональной и специализированной направленности. Это на-
правление развития согласуется с задачами, поставленными Стратегией развития пищевой и перера-
батывающей промышленности до 2030 года перед АПК России. В связи с чем, разработки кондитерских 
мучных и сахаристых изделий включают в себя не только научно обоснованный подбор рецептур, оценку 
качества разработанных изделий и оценку их эффективности, но и формирование системы менеджмента 
качества с учетом особенностей технологии и возможных рисков. Показано, что применение алгоритма 
определения критических контрольных точек, позволяет выделить рациональные для управления и эф-
фективного контроля объективные контрольные точки, оказывающие значительное влияние на качество, 
безопасность и функциональную направленность обогащенного изделия, имеющего свои отличительные 
особенности [8].

Наряду с внедрением и усовершенствованием имеющихся систем менеджмента качества при апро-
бации новых технологических решений по выпуску специализированной кондитерской продукции 
широкое применение находят квалиметрические методы анализа. Предложены составляющие элементы 
процесса управления рисками: идентификация, анализ, планирование и реагирование, наблюдение 
и управление на основе риск – ориентированного подхода [9]. Применение функции развертывания 
качества, как квалиметрического инструмента, позволило выявить важные потребительские критерии 
(отличительные от номенклатуры потребительских свой ств) для функциональных мучных кондитерских 
изделий и согласовать их с техническими требованиями, отражающимися в нормативной документации 
на новый вид продукта [10].

Выводы
Можно сказать, что система ХАССП – главная в управления качеством пищевой продукции и мощный 

инструмент, который обеспечит ее безопасность, потому что качество, в первую очередь, залог нашего 
здоровья.
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Аннотация. Современное положение российской экономики достаточно печальное. Полная зависимость от доллара и американ-
ской экономики, а также нахождение крупного бизнеса в иностранной юрисдикции (оффшорах) до сих пор создают в России ситу-
ацию «лихих 90-х и «семибанкирщины», когда огромная часть доходов нашей страны уходит заграницу и работает не на экономику 
России, а на экономику «коллективного Запада», продолжая процесс разворовывание страны. Эту ситуацию сегодня ликвидируют 
последние решения Президента и Правительства РФ, используя достаточно «инновационные» технологии возврата российского 
бизнеса и российских доходов обратно в страну.

К лючевые слова: экономика России, юрисдикция российского бизнеса, долларовая зависимость, мировой «гегемон», суверенитет 
России, экономическая и политическая безопасность, санкции, возвращение бизнеса в страну, противостояние «коллективному 
Западу».

Введение
За последние 20 лет руководство России неоднократно обращалось к хозяевам крупного отечествен-

ного бизнеса с рекомендациями «вернуть» бизнес на Родину, прекратить вывозить деньги «в заграницу», 
инвестировать в отечественную экономику. Неоднократно объявлялись так называемые «амнистии 
капиталов» и т. д. Последний раз такое обращение Президента страны было сделано на заседании рос-
сийского «профсоюза олигархов» в 20-х числах февраля текущего года. К то-то возвращался. На время. 
Однако все эти мероприятия никаких видимых изменений в экономике не принесли. И вдруг – удача! 
По известным причинам так называемый «коллективный Запад» объявил массу антироссийских эконо-
мических санкций, основной смысл которых заключается в том, чтобы отрезать Россию от «западной» 
финансовой системы и «глобалистской» экономики. Долларам теперь запретили пересекать границы 
Российской федерации как с той, так и с другой стороны. Активы отечественного бизнеса (и не только) 
«в загранице» пока заморожены. И вполне вероятно, что будут еще и конфискованы.

Перефразируя небезызвестного Остапа Ибрагимовича Бендера, «Запад нам помог!» – российский 
бизнес теперь не сможет работать «в загранице». Отныне он вынужденно будет развивать отечествен-
ную, а не «западную», экономику. Мало того, активы многочисленных иностранных компаний теперь 
будут работать на российский руб ль, а не на американский доллар. Или они будут национализированы. 
Последние Указы Президента России говорят об этом прямо.

Цель работы. Такими вводными фразами я хотел очертить мое понимание странного, на первый 
взгляд, словосочетания «реиммиграция отечественного бизнеса», которое использовано в названии 
статьи. Соответственно, изучение и анализ инновационных технологий иммиграции бизнеса и явилось 
целью данной статьи.

Материалы и методы
Проведен анализ статистических данных, использовались методы обобщения и ретроспективного 

анализа.

Результаты исследования
«Глобалисты» и любители «Бреттон- Вудских соглашений» думают, что наказали Россию своими санк-

циями, запретив нам заключать сделки в долларах. На самом деле они помогли Президенту РФ исполнить 
свою давнюю мечту: вернуть отечественный бизнес в Россию и избавить российскую экономику от дол-
ларовой зависимости. На днях, как это общеизвестно, уже оформлено законодательно: 80 % валютной 
выручки российские экспортеры должны в стране обменивать на руб ли. И здесь не сразу можно уви-
деть, какой «титанический сдвиг» происходит на наших глазах в российской экономике. А смысл этого 
«сдвига» достаточно простой – теперь наши ресурсы, и надеюсь это навсегда, будут продаваться «Западу» 
не за доллары, а за отечественную валюту (за руб ли), как это и должно быть в любой суверенной и не-
зависимой стране. Кому нужны наши нефть, газ, металлы, удобрения и проч. – пожалуйте на мировой 
валютный рынок, за руб лями. И руб ль,  наконец-то, перестанет быть спекулятивной валютой с совершен-
но неадекватным курсом. Рубль станет действительно «обеспечиваться» нашей экономикой, нашими 
ресурсами, и не зависеть от прихотей американских финансистов. В результате – всем станет очевидным 
реальное, а не спекулятивное, соотношение российской, европейской и американской экономик.

В 2019 году в одном из интервью Президент России сказал, что Россия является крупнейшим в мире 
экспортером зерна [1]. На первый взгляд, действительно так (рис. 1).

Глобалисты «мудро» покивали головами, мол, да, вы великие. А «про себя» подумали, да куда же вы 
денетесь без долларов. Долларов же мы можем напечатать столько, сколько нам захочется. Да и вообще, 
на самом деле все это зерно не ваше, не российское. Это зерно только выращено на российской земле 
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российскими земледельцами. Но уже «на корню» оно принадлежит не России, а нашим, «западным», 
корпорациям, размещенным в наших, «западных», странах – в так называемых «оффшорах». Обычный 
анализ существующей открытой статистики показывает реальное положение дел: почти все крупней-
шие производители не только зерна, но и всего российского агропромышленного комплекса (АПК), – 
это «иностранные агенты» по современному законодательному статусу в России. Они все принадлежат 
иностранцам. Ниже я привожу данные по крупнейшим российским экспортерам зерна (данные «Руса-
гротранс»):

Р и с .   1 .  Э к с п о р т  з е р н а  п о   с т р а н а м  ( п о   у б ы в а н и ю )  [ 2 ]

Р и с .   2 .  К р у п н е й ш и е  э к с п о р т е р ы  з е р н а  в   Р о с с и и  2 0 1 9   г. [ 1 ]

Прекрасно видно распределение объемов экспорта зерна. Возьму, для примера, только первые три 
компании, самые крупные: ООО ТД «Риф» с объемом 6705 тыс.т., ООО «Гленкор Агро Мэк» с объемом 
5042 тыс.т. и АО «Астон» с объемом 3312 тыс.т. Так вот, это все «иностранные агенты». «Риф» на 100 % 
принадлежит двум арабским компаниям в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) – «Пантемано 
инвестментс корпорейшн» 16 % и «Джи Ти Си Эр трейдинг ДМСС» 84 %. Это можно отчетливо увидеть 
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в обычных регистрационных документах. Проверить может каждый. Слава Богу, интернет пока не от-
ключили.

Р и с .   3 .  Х о з я е в а  О О О   Т Д  « Р и ф »  в   2 0 1 9   г. [ 1 ]

Второй по величине экспортер зерна из России, «Гленкор», тоже «иноагент». Он на 100 % принадлежит 
нидерландской частной компании с ограниченной ответственностью «Фирада Б. В.». Доказательство 
тоже – в регистрационных документах:

Р и с .   4 .  Х о з я и н  О О О   « Г л е н к о р  А г р о  М э к »  в   2 0 1 9   г.  [ 1 ]

Ну и третий, «крупнейший российский экспортер зерна», «Астон», тоже на самом деле совсем не рос-
сийский. Эта компания на 100 % принадлежит двум швейцарским компаниям – «Юнитед агро индустри-
ал» 70 % и «Асто агро-индустриал AG» 30 %.

По всем остальным «крупнейшим российским экспортерам зерна» ситуация аналогичная. Каждый 
при желании это может самостоятельно проверить. Более 75 % российского экспортного зерна на са-
мом деле не российское, а арабское, нидерландское, швейцарское и т. п. И юридически и фактически. 
Оно только «по месту происхождения» российское. Просто иностранцы «арендуют» российские земли 
и российских земледельцев, а за это платят налоги. Все остальное – иностранное. И доходы, и собствен-
ность, и все остальное. Мне уже приходилось писать о том, что около 80 % так называемого «российского 
продовольствия» в магазинах России на самом деле импортное [3, С. 156.]. В целом же по АПК РФ, если 
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оценивать компании, занимающиеся производством продукции, по обороту: около 39 % – действитель-
но российские и чаще всего с привлечением импортных «ингридиендов», а около 61 % – иностранные.

Р и с .   5 .  Х о з я е в а  А О   « А с т о н »  в   2 0 1 9   г.  [ 1 ]

Подобная ситуация сложилась не только в нашем АПК, но и в остальной «промышленности». На-
пример, АО «Сибирская угольно- энергетическая компания» (известный «СУЭК») на 85 % принадлежит 
Кипру, знаменитый АО «Русал» (Русский алюминий) на 100 % принадлежит 6-ти британским компаниям, 
расположенным на Виргинских островах, «наш уральский» ОАО «УГМК» (Угольно- металлургическая 
компания) на 100 % принадлежит 5-ти иностранным учредителям на Кипре, в Лихтенштейне, Панаме 
и на Виргинских островах Британии. Даже в «государственной корпорации» «Роснефть» из 11-ти членов 
Совета директоров 7 человек – иностранцы. А Председатель Совета директоров Сбербанка – америка-
нец [4]. Здесь можно продолжать бесконечно. Естественно, за всеми этими иностранными «хозяевами» 
крупного российского бизнеса стоят наши отечественные «олигархи», желающие оградить собственные 
активы от возможной «национализации», высоких налогов, зависти населения, или от  чего-то еще. 
Но факт остается фактом. «Хозяева» нашего бизнеса – иностранные корпорации.

Смысл один. Более 30 лет вся российская экономика работает не на Россию, а на так называемый 
«коллективный Запад». И полностью от него зависит. Причины здесь две. Первая – российский бизнес 
(и не только) находится в иностранной юрисдикции. Вторая – российские ресурсы и товары продаются 
не за руб ли, а за доллары. Рубль же до сих пор не стал даже национальной валютой, не говоря уже о стату-
се «международной валюты». Рубль – это просто «платежное средство для бедных», применяемое внутри 
страны. Об этом мне тоже приходилось писать [5]. И как этот «коллективный Запад» должен относиться 
к такой стране? Естественно, как к холопам, которые только и ждут команд «из-за бугра», а избранной 
части этих холопов даже разрешено во время отпуска еще и посещать своих хозяев.

Упомянутая выше «глобализация» началась именно с «холопства». До этого нынешний «мировой 
гегемон», США, напрягался, укреплял свою экономику и вооруженные силы, производил огромные 
объемы продукции и т. п. с единственной целью – победить в «холодной вой не» при двуполярном стро-
ении мира. И в это время США были действительно великой мировой державой с мощной экономикой. 
В конце 80-х годов, однако, появился первый холоп, по фамилии Горбачев, и попросился «в поместье 
хозяина». При этом пообещал, что «перестроит» свой дом под требования хозяина. И с помощью своего 
приемника «перестроил» и в поместье хозяина был взят. Да «перестроил так, что от собственного дома 
остались только развалины. За то ему было дано хозяином поручение снабжать поместье энергоресур-
сами. В конце 90-х появился еще один холоп, Дэн Сяопин, и тоже попросился в поместье. Был принят 
и ему поручено снабжать поместье продукцией легкой промышленности. И даже показали, как это 
делать, осуществив гигантские технологические инвестиции в Китай. В 2000-х сформировался еще 
один холоп, Евросоюз, которому было поручено принимать туристов и беженцев, развивая в своем доме 
идеологию «толерантности». Себе хозяин оставил монополию на печатание мировых денег и право их 
 кому-то раздавать, а у  кого-то забирать. При этом «хозяин» забрал у холопов большую часть их имуще-
ства – золото- валютные резервы – себе в поместье «на хранение». Естественно, были и другие холопы, 
но смысл понятен: так проходил процесс «глобализации» экономики, который был «воспет» очень много 
раз по всему миру в виде так называемых «экономических» обзоров и исследований. Все шло как по маслу 
на радость хозяину.
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Но в те же 2000-е случилась первая неприятность. К акой-то непонятливый Каддафи решил в своем 
регионе ввести собственную валюту для региональных расчетов – золотой динар. Все видели, что хозяин 
сделал с Ливией. Но не все поняли, что хозяин,  вообще-то, строгий. Еще один «непонятливый», Саддам, 
не захотел задаром отдавать свою нефть. Все помнят «бурю в пустыне» Ирака и судьбу самого Саддама. 
И наконец, еще один «непонятливый» задумал провести «специальную военную операцию» на своей 
территории. Без разрешения, не обращая внимания на строгие «окрики» хозяина. Мировой «гегемон» 
схватился было по привычке за «плетку», но она оказалась маленькой и слабой. Оказалось, что «гегемон» 
сильно обленился за период «сытой жизни», более 30 лет ничем не занимался, а только командовал 
и доллары печатал. На сегодняшний день более 40 % экономики США – это финансовая отрасль, где 
они со всем миром играют в финансовую пирамиду, которая и рядом не стояла с пирамидой Мавроди. 
Последний – просто «финансовый ребенок», несмотря на все свои «заслуги». А оставшаяся часть эконо-
мики США – это в большей части сфера услуг, которая составляет более 75 % ВВП США [6]. И при этом 
половина населения занимаются исключительно «блогерством». Даже некогда мощные вооруженные 
силы сильно изменились: много ли представителей американских военных захотят сделать то, что не по-
лучилось ни у Мамая, ни у Наполеона, ни у Гитлера, ни у кого другого? Намного приятнее заниматься 
«толерантностью», правами черных, сексуальных меньшинств и подобными вещами. И бывшему «хозя-
ину» в такой ситуации только и остается, что строго орать из-за океана «я вам покажу!» и натравливать 
оставшихся холопов на «непонятливых русских».

Первая санкция «хозяина» – долларов не давать. «Непонятливые» ответили, что им это и не надо. 
Мало того, запретили своим резидентам расплачиваться в международных сделках долларами. Даже 
государственный долг решили отдавать руб лями. Вторая санкция – в наших странах появляться нельзя. 
«Непонятливые» – ну и ладно, есть колоритный Восток. Третья санкция – у ваших богатеньких заберем 
все имущество заграницей. «Непонятливые» – ну и что? Пусть знают, где безопаснее хранить свои активы 
и где их быстрее могут отобрать – у себя в доме или в поместье «хозяина». Четвертая санкция вообще 
смешная – мы не будем продавать вам черную икру и водку. «Непонятливые», естественно, ответили 
гомерическим гоготом.

Выводы
В общем, Президент РФ вынудил «мирового гегемона» сделать все, чтобы решить две вышеуказанных 

проблемы зависимости нашей страны от так называемой «глобальной» (читай – американской) эко-
номики. Президент РФ за две недели «специальной военной операции» по защите Донбасса и России 
от украинских нацистов вернул крупный российский бизнес в Россию и создал задел для «дедоллариза-
ции» отечественной экономики. Соглашения для расчетов в национальных валютах (а не в долларах) уже 
подписываются и с Китаем, и с Тайванем, и с Индией, и с Филлипинами, и с Малазией, и с Объединен-
ными Арабскими Эмиратами, и с Турцией… Предпринятые технологии возврата отечественного бизнеса 
в нашу страну и укрепления руб ля действительно «инновационные». Вряд ли кто ожидал применения 
именно таких технологий. Надеюсь, этот процесс уже не остановить и Россия станет действительно 
независимой, во всех смыслах суверенной страной. Бреттон- Вудский мир рушится на наших глазах. 
В России же,  наконец-то, заканчивается затянувшаяся эпоха «лихих 90-х и «семибанкирщины», эпоха 
беззастенчивого разграбления нашей страны.
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Аннотация. В статье отражено изменение параметров экспорта агропродовольственной продукции из Южной Америки за 2001–
2020 гг., а также для сравнения приведены аналогичные данные по сельскохозяйственной и всей товарной продукции. Отмечено, 
что первый показатель вырос в 4,74 раза (с 29,25 млрд долл. в 2001 г. до 138,52 млрд долл. в 2020 г.), тогда как второй в 4,38 раза 
(с 37,61 млрд долл. до 164,59 млрд долл.), а по всей товарной продукции – в 3,08 раза (с 151,97 млрд долл. до 487,03 млрд долл.). 
Выяснено, что по объемам физического экспорта из Южной Америки лидируют соевые бобы, кукуруза, сахар- сырец, пшеница 
и бананы. За обозначенный период исследования объемы их поставок в международную торговлю возросли в 3,85 раза, 4,25 раза, 
3,32 раза, 1,05 раза и 1,73 раза соответственно.

К лючевые слова: Южная Америка, международная торговля, агропродовольственная продукция, экспорт.

Введение
Эволюция человеческого общества немыслима без развития сельского хозяйства. В течение тысяче-

летий оно было одним из главных направлений приложения труда и получения продуктов питания [1]. 
Несмотря на то, что аграрный сектор в современной экономике занимает гораздо меньшее значение 
в точки зрения создания валового продукта стран мира, особенно развитых, чем в прошлом, производ-
ство и экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия являются важнейшими составляющими 
народного хозяйства многих государств [2]. Эффективность производства того или иного вида продук-
ции растительного или животного происхождения (которая характеризуется натуральными и стои-
мостными показателями) зависит от совокупности факторов, среди которых определяющее значение 
имеют природно- климатические условия [3]. В свою очередь, под их воздействием, а также учитывая 
биологические особенности окультуренных представителей флоры или одомашненной – фауны, фор-
мируется специализация отдельных регионов и стран мира на конкретных отраслях сельского хозяйства 
[4]. В итоге усиливается концентрация производства, которая также влияет на складывающуюся себе-
стоимость единицы продукции. Например, Россия производит пшеницу и экспортирует ее на мировой 
рынок [5]. В то же время эта держава является одним из крупнейших импортеров в мире тропических [6] 
и субтропических фруктов [7], так как их экономически нецелесообразно культивировать на территории 
данного государства.

Некоторые страны мира специализируются на выращивании цитрусовых [8] и орехоплодовых культур 
[9], другие развивают картофелеводство и овощеводство [10, 11], третьи занимаются зерновой отраслью 
[12, 13] и т. д.

Тем самым, находясь под воздействием объективно действующих природных и экономических зако-
нов, государства участвуют в международном разделении труда, специализируясь на производстве тех 
или видов агропродовольственной продукции, и обмениваются полученными товарами растительного 
и животного происхождения на мировом рынке [14]. Помимо этого, развивая конкретные отрасли сель-
ского хозяйства, они решают проблему физической доступности продовольствия как для собственного 
населения, так и жителей тех держав, которые закупают ее для своих нужд [15]. Кроме того, подставки 
излишков сельскохозяйственного сырья и продовольствия обеспечивают приток в страну определенного 
объема валютной выручки, что может позитивным образом влиять на устойчивость национальной валюты, 
а также играет свою роль в формирование показателей платежного баланса конкретного государства [16].

Объект нашего исследования – Южная Америка, а предмет – изменение параметров экспорта агро-
продовольственной продукции из этого региона мира за 2001–2020 гг. Практически все государства, 
расположенные на этом материке, являются развивающимися. В целях усиления национальных эко-
номик, в том числе аграрной сферы, а также развития экспортного потенциала некоторые страны Юж-
ной Америки в свое время создали интеграционную группировку МЕРКОСУР [17]. Это объединение 
позволило в  какой-то степени решить ряд проблем, характерных для стран этого континента до его 
создания. В отличие от большинства стран Африки, в которых до сих пор значительная часть населения 
недоедает и голодает [18], входящие в МЕРКОСУР государства рассматриваемого нами региона мира 
за счет усиления специализации и концентрации производства, а также взаимной торговли, значитель-
но улучшили свою продовольственную безопасность. Помимо этого, развитие производства, хранения, 
переработки и транспортировки сельскохозяйственного сырья и продовольствия (например, тропиче-
ских и субтропических фруктов) создает рабочие места и увеличивает доходы жителей Южной Америки 
[19]. В свою очередь, продовольственная безопасность является составным элементом экономической 
и национальной безопасности любой страны, которая позиционирует себя на мировой арене как неза-
висимую державу [20].
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Целью этой научной работы является исследование параметров экспорта агропродовольственной 
продукции из Южной Америки. Были поставлены и решены следующие задачи:

1. Рассмотреть за 2001–2020 гг. вариацию объемов стоимостного экспорта агропродовольственной 
продукции, сельскохозяйственной продукции и всей товарной продукции из выбранного нами региона 
мира.

2. Более подробно в рамках охваченного периода проанализировать изменение параметров физи-
ческого экспорта из Южной Америки основных видов агропродовольственной продукции, которые 
в 2020 г. входили в ТОП-30 по этому показателю.

3. Выявить и охарактеризовать основные тенденции в наблюдаемых нами процессах.

Материалы и методы
В процессе осмысления поставленной нами проблемы использовались общенаучные и специаль-

ные методы и приемы экономического исследования, в частности эмпирический, монографический, 
расчетно- конструктивный, графический. Для объективного отражения сложившейся ситуации мы из-
учили точки зрения исследователей, занимающихся данным направлением исследования, представ-
ленных в соответствующих научных публикациях. На основе базы данных ФАО ООН за 2001–2020 гг. 
нами были отражены и охарактеризованы вариации параметров стоимостного экспорта агропродо-
вольственной продукции, сельскохозяйственной продукции и всей товарной продукции из Южной 
Америки (рис. 1). Более подробно в рамках охваченного периода проанализировано изменение объемов 
физического экспорта из рассматриваемого региона мира основных видов агропродовольственной 
продукции, которые в 2020 г. входили в ТОП-30 по этому показателю. Для расчетов использовано про-
граммное средство MS Excel (Office 2019).

Результаты исследования
Рассмотрим более подробно изменение объемов стоимостного экспорта агропродовольственной, 

сельскохозяйственной и всей товарной продукции из Южной Америки за 2001–2020 гг. (рис. 1). Заметно, 
что за охваченный нами период исследования исходящие потоки из стран анализируемого континента 
по агропродовольственной продукции выросли в 4,74 раза (с 29,25 до 138,52 млрд долл. США), по сель-
скохозяйственной продукции – в 4,38 раза (с 37,61 до 164,59 млрд долл. США), а по всей товарной продук-
ции – в 3,08 раза (с 157,98 до 487,03 млрд долл. США). При этом рассматриваемый двадцатилетний период 
можно разделить на два подпериода. В частности, с 2000 г. по 2011 г. произошел быстрый рост объемов 
стоимостного экспорта по всем трем исследуемым аналитикам за исключением падения в 2009 г., свя-
занного с мировым финансовым кризисом. С 2011 г. по 2020 г. тенденция изменилась: по экспорту всей 
товарной продукции происходит преимущественно снижение, а по экспорту агропродовольственной 
и сельскохозяйственной продукции – относительная стагнация. По последним показателям отмечает-
ся высокая корреляция значений за второй период и более низкая изменчивость, то есть присутствует 
более- менее стабильная ситуация. Что касается стоимостного экспорта всей товарной продукции, то он 
значительно более волатилен.

Р и с .   1 .  И з м е н е н и е  з а   2 0 0 1 – 2 0 2 0   г г.  о б ъ е м о в  с т о и м о с т н о г о  э к с п о р т а  а г р о п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
п р о д у к ц и и ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  и   в с е й  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и  и з   Ю ж н о й  А м е р и к и , 

м л р д  д о л л .  И с т о ч н и к :  с о с т а в л е н о  а в т о р а м и  н а   о с н о в е  с т а т и с т и ч е с к и х  д а н н ы х  Ф А О

Проанализируем изменение объемов физического экспорта основных видов агропродовольственной 
продукции из Южной Америки за 2001–2020 гг. (таблица 1). Как видно, по объемам физического экспорта 
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из этого региона мира в первой пятерке находятся соевые бобы, кукуруза, сахар- сырец, пшеница и ба-
наны. За обозначенный период исследования объемы их поставок в международную торговлю возросли 
в 3,85 раза, 4,25 раза, 3,32 раза, 1,05 раза и 1,73 раза соответственно. При этом, по поставкам бананов в меж-
дународную торговлю среди стран, расположенных на этом континенте, лидирует Эквадор [21]. В то же 
время некоторые государства этого материка, такие как Бразилия, производят больше этого фрукта, 
а также других, но учитывая более значительное население, делают это преимущественно для собствен-
ного потребления [22]. В целом, Южная Америка занимает существенное значение на мировом рынке 
плодово- ягодной продукции как свежей, так и переработанной, в том числе ряд из них представлены 
в таблице [23]. Это бананы, сок апельсиновый концентрированный и неконцентрированный, виноград, 
авокадо, а также фрукты переработанные, не включенные в другие группы.

Т а б л и ц а  1
И з м е н е н и е  з а   2 0 0 1 – 2 0 2 0   г г.  о б ъ е м о в  ф и з и ч е с к о г о  э к с п о р т а  и з   Ю ж н о й  А м е р и к и  
т р и д ц а т и  о с н о в н ы х  в и д о в  а г р о п р о д о в о л ь с т в е н н о й  п р о д у к ц и и  з а   2 0 2 0   г. ,  т ы с .  т

Вид продукции
Объемы, тыс. т

2001 г 2020 г. 2020 г. к 2001 г., раз

Соевые бобы 25455,6 98131,0 3,85

Кукуруза 17285,1 73467,0 4,25

Сахар-сырец 8198,7 27248,8 3,32

Пшеница 10855,8 11422,8 1,05

Бананы 5504,9 9544,3 1,73

Соевое масло 5332,4 7464,1 1,40

Сахар 4432,8 4777,8 1,08

Мясо курицы 1295,9 4216,3 3,25

Кофе в зернах, зеленый 1998,8 3285,3 1,64

Мясо КРС бескостное (говядина и телятина) 547,9 2850,9 5,20

Ячмень 295,8 2275,1 7,69

Шлифованный рис (белый) 814,4 2224,1 2,73

Сок апельсиновый неконцентрированный 130,4 1325,8 10,17

Вино 587,3 1246,5 2,12

Виноград 684,7 1073,2 1,57

Необработанный рис (в шелухе) 215,3 1054,5 4,90

Солод 500,3 956,2 1,91

Арахис очищенный 172,2 953,9 5,54

Свинина бескостная 164,7 908,7 5,52

Пальмовое масло 129,3 895,0 6,92

Фрукты переработанные, не включенные в другие группы 288,0 880,8 3,06

Яблоки 849,2 829,6 0,98

Сок апельсиновый концентрированный 1353,2 726,9 0,54

Мука пшеничная 402,6 700,8 1,74

Дробленый рис 98,4 640,8 6,51

Фасоль сухая 333,5 629,3 1,89

Авокадо 68,4 593,4 8,67

Очищенный рис (коричневый) 548,1 558,5 1,02

Манго 158,2 545,5 3,45

Лук репчатый 246,8 493,3 2,00

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе статистических данных ФАО.
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Учитывая природно- климатические условия рассматриваемого нами региона мира, здесь получи-
ло развитие некоторые направления животноводства, в том числе мясное скотоводство [24]. В 2020 г. 
на восьмом месте по объемам экспорта находилось мясо курицы, а на десятом мясо крупного рогато-
го скота бескостное (говядину и телятину). При этом относительно 2001 г. они увеличились в 3,25 раза 
по первому виду продукции животного происхождения, а по второму в 5,2 раза. Также в первой десятке 
представленного нами рейтинга, а именно на девятой позиции, находится такой вид агропродоволь-
ственной продукции, как зеленый зерновой кофе. В 2001 г. его поставки из Южной Америки в между-
народную торговлю составили 1998,8 тыс. т, а в 2021 г. – 3285,3 тыс. т, то есть выросли в 1,64 раза. В связи 
с этим, по-прежнему рассматриваемый регион мира играет важную роль на соответствующем мировом 
товарном рынке [25]. Более подробное освещение ситуации, складывающейся в международной торгов-
ле кофе, и роль, которую на нем играет анализируемый нами континент, отражен в работах некоторых 
специалистов [26].

Выводы
В целом, состав первых десяти товаров из списка за рассматриваемый период изменился слабо: только 

сок апельсиновый концентрированный вышел из него и был заменен на мясо КРС бескостное (говядину 
и телятину). Также произошли некоторые сдвиги в очередности товаров: сахар- сырец обошел пшени-
цу, мясо курицы стало выше в списке, чем зеленый кофе в зернах. На первом и втором месте по объе-
мам физического экспорта из Южной Америки как в 2001 г., так и в 2020 г. находились соевые бобы  
(25455,6 и 98131,0 тыс. т соответственно) и кукуруза (17285,1 и 73467,0 тыс. т соответственно). На третьем ме-
сте в 2001 г. была пшеница с объемом в 10855,8 тыс. т, а в 2020 г. – сахар- сырец с объемом в 27248,8 тыс. т.  
На протяжении исследуемого периода наиболее быстрыми темпами росли объемы экспорта сока 
апельсинового неконцентрированного (в  10,17 раза с  130,4 до  1325,8  тыс. т), авокадо (в  8,67 раза  
с  68,4 до  593,4  тыс. т), ячменя (в  7,69 раза с  295,8 до  2275,1  тыс. т), пальмового масла (в  6,92 раза  
с 129,3 до 908,7 тыс. т) и дробленого риса (в 6,51 раза с 98,4 до 640,8 тыс. т). Практически не изменились 
объемы физического экспорта из Южной Америки пшеницы (10855,8 тыс. т в 2001 г. и 11422,8 тыс. т 
в 2020 г.), сахара (4432,8 и 4777,8 тыс. т), яблок (849,2 и 829,6 тыс. т) и очищенного риса коричневого (548,1 
и 558,5 тыс. т). Резко снизился показатель только по одному виду из рассматриваемых тридцати – соку 
апельсиновому концентрированному (на 46 % с 1353,2 тыс. т в 2001 г. до 726,9 тыс. т в 2020 г.).

Основными субъектами спроса на агропродовольственную продукцию, произведенную на рассма-
триваемом нами материке, являются развитые государства мира, такие как США, Европейский Союз 
и Японию [27]. Также определенная часть продукции поступает в некоторые африканские государства, 
так как последние пока не в полной степени обеспечивают свои потребности за счет собственного про-
изводства [28]. Что касается нашей страны, то она выступает, наряду с отмеченными выше развитыми 
государствами, как крупнейший импортер плодово- ягодной продукции из Южной Америки [29]. Пре-
жде всего, это касается фруктов, ягод и орехов тропического и субтропического происхождения [30]. 
При этом часть поставляемых товаров этой продовольственной группой реэкспортом поступает в рядом 
расположенные государства, такие как Беларусь, Украина, Казахстан и т. д. [31].

В целом, мы считаем, что в перспективе Южная Америка, учитывая ее природно- климатические 
и социально- экономические условия этого континента, сложившуюся ее специализацию относитель-
ного производства конкретных видов продукции и сформировавшийся экспортный потенциал по ним, 
и дальше будет выступать на соответствующих глобальных рынках как крупнейший экспортер агропро-
довольствия.
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Аннотация. Система ХАССП – совокупность организационной структуры, стандартов, процедур, производственных процессов и ре-
сурсов, необходимых для реализации ХАССП. Система представляет собой справочную базу по безопасности пищевых продуктов, 
которая обеспечивает систематический метод анализа пищевых процессов, выявления потенциальных рисков и определения их 
критической контрольной точки (КПК), чтобы избежать распространения небезопасных продуктов питания среди потребителей. 
Система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, в любой точке процесса производства, хранения 
и реализации продукции, где могут возникнуть опасные ситуации и используется в основном предприятиями – производителями 
пищевой продукции.

К лючевые слова: система ХАССП, окружающая среда, предприятия пищевой промышленности.

Введение
Система ХАССП является достаточно эффективным инструментом управления, основная задачей 

которого – защита производственных процессов от микробиологических, биологических, физических, 
химических и других рисков загрязнения.

Продовольственная безопасность претерпела значительное развитие с  внедрением системы  
ХАССП, которая представляет собой системный подход, направленный на выявление, оценку и контроль 
физических, химических и биологических рисков на протяжении всего производственного процесса, 
и поэтому стала инструментом контроля пищевых опасностей.

Цель работы – рассмотреть практическое применение системы ХАСП на предприятиях хлебопекар-
ной промышленности.

Материалы и методы
В работе применяли методы анализа, систематизации и обобщения.

Результаты исследования
Предприятия пищевой промышленности в течение нескольких лет создают собственные системы 

контроля и управления рисками для обеспечения безопасности своей продукции, поскольку за последние 
годы происходили изменения в поведении предприятий в отношении природопользования, управления 
ресурсами и более благоприятной для окружающей среды адаптации политики.

Большинство этих предприятий высказались за внедрение методов управления рисками в концеп-
цию устойчивого развития, которая направлена на обеспечение доступа к качественным продуктам 
питания, способствуя при этом социально- экономическому долгосрочному развитию, а также защите 
окружающей среды для будущих поколений.

Идея долговечности в пищевой промышленности путем внедрения общей системы управления ри-
сками в соответствии с продовольственным кодексом и с помощью метода ХАССП направлена на обе-
спечение лучшего качества жизни за счет реализации действий, ориентированных на здоровье, путем 
контроля пищевых цепочек. Вклад, который становится интегрированным в контекст, заключается в том, 
чтобы выявить фактор здоровья как основу взаимодействия с другими темами, чтобы знать социальные, 
экономические и экологические проблемы.

Сектор пищевой промышленности осознал специфические риски продукции и ее влияние на здоро-
вье населения, что вызвало ряд вопросов, связанных с системой управления, которая может предостав-
лять достоверную информацию о безопасности и качестве продукции, поступающей потребителям. Вся 
пища может быть загрязнена различными способами и на уровнях, которые могут вызвать более или 
менее серьезные заболевания (такие как, например, расстройства пищеварения и нервной системы, 
лихорадка, рвота, аборты, травмы, удушье) и даже могут привести к смерти.

Эти риски загрязнения существуют на каждом предприятии, которое производит, продает или транс-
портирует продукты питания. Они могут возникать на всех этапах производства, через которые продукты 
проходят от входа на предприятие до выхода из него. Управление безопасностью продовольственной 
продукцией состоит в том, чтобы действовать в качестве барьера для дефектных компонентов и несовер-
шенной готовой продукции. Контроль приема закупаемых материалов, проверки во время производства 
и проверка готовой продукции составляют классический этап управления безопасностью и качеством 
пищевых продуктов [1].

Большая часть человечества сталкивается с серьезными угрозами из-за того, что условия питания 
складываются не в их пользу. Сталкиваясь с такими угрозами, мы должны искать средства для посто-
янного обеспечения продовольственной безопасности и сохранения природного капитала, который ее 
обусловливает. Как правило, решения трудно принимать по различным причинам, некоторые из которых 
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связаны с политическими соображениями, социальными ценностями, экономическими проблемами 
и правовыми вопросами. Но по-прежнему наука является наиболее важным элементом в принятии 
решений по оценке продовольственных рисков. Именно по этим причинам аспект управления продо-
вольственными рисками считается важным в политике обеспечения безопасности пищевых продук-
тов, основанной на строгих научных критериях. Таким образом, подход к устойчивому развитию будет 
осуществляться путем последовательных действий с использованием результатов системы управления 
с помощью инструмента ХАССП, возможности которого будут:

 – разрешить управление рисками с использованием процедур контроля, которые были внедрены 
в области здравоохранения, безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и условий труда;

 – помочь разработать общий и прогрессивный рабочий документ, в котором рассматриваются про-
блемы санитарной безопасности, предлагая при этом скоординированный подход;

 – демонстрация заинтересованности во внедрении системы ХАССП, чтобы предоставить различ-
ным компаниям эффективный инструмент, который оценивает и устраняет опасности, угрожающие 
здоровью пищевых продуктов;

 – помочь создать объединенную основу этой системы самоконтроля в политике устойчивого разви-
тия, которая направлена на предотвращение развития серьезных патологий с пищевой составляющей, 
чтобы обеспечить долговечность ее деятельности, и которая представляет собой инновационный ин-
струмент для пищевой промышленности [2, 3].

На Всемирной конференции по окружающей среде и развитию уделили особое внимание устойчи-
вому развитию и безопасности пищевых продуктов. «Безопасность пищевых продуктов обеспечивается, 
когда все люди в любой момент имеют физическую и экономическую возможность получать продукты 
питания в безопасных и питательных количествах, чтобы удовлетворить свои потребности в продуктах 
питания и позволить им вести активный и здоровый образ жизни». Долговечность означает поддержание 
определенной степени благосостояния для всех людей, которое не ухудшится со временем.

Таким образом, концепция устойчивого развития вносит новый вклад в пищевую промышленность 
в том смысле, что она помогает интегрировать конкретные ограничения устойчивого развития в раци-
ональное управление: ресурсы, бережное отношение к окружающей среде и размышления об исполь-
зовании биотехнологий.

Биологическая составляющая производства продуктов питания напрямую связана с размышления-
ми об устойчивом развитии этих отраслей. В качестве примера можно привести недавние публичные 
дебаты о генетически модифицированных организмах, о болезнях, вызываемых продуктами питания, 
об экологических проблемах, связанных с рыболовством.

Цели продовольственной безопасности в политике устойчивого развития многочисленны. Наиболее 
примечательными из них являются:

 – поддержка организаций в  развитии и  организаций, занимающихся вопросами образования 
и повышения осведомленности в целях улучшения условий жизни населения;

 – реализация и  управление программами производства, распределения и  доступа к  продоволь-
ствию;

 – разработка инструментов и методов участия в области управления безопасностью пищевых про-
дуктов и охраны окружающей среды.

ХАССП определяет риски в производственных процессах, которые могут привести к появлению не-
безопасных продуктов, и разрабатывает измерения для снижения этих рисков до приемлемого уровня. 
ХАССП включает в себя семь принципов, которые представлены на рисунке 1.

1. Анализ опасности (биологической, химической или физической) оценить вероятность возниконо-
вения рисков и выявить пути их устранения.

2. Определить критические контрольные точки. (ККТ) – это место проведения контроля на этапах 
производства пищевых продуктов, для выявления опасных факторов, устранения рисков или миними-
зации вероятности их возникновения, или снижения опасности до приемлемого уровня.

3. Установить меры с критическими пределами для каждой контрольной точки. Критический предел – 
это критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения контролируемой величины. Зна-
чениями могут служить такие физические, химические или биологические величины, которые можно 
измерить для доказательства того, что ККТ находится под контролем. Например, для тепловой обработки 
такими величинами являются время, влажность, температура. Выбранные величины должны исходить 
из особенностей технологического процесса и обеспечивать его контроль.

Необходимо установить предупреждающие действия для каждого опасного фактора, направленные 
на устранение возможности возникновения последствий, которые могут возникнуть при отсутствии 
контроля.

4. Установить процедуры для мониторинга критических контрольных точек. Система мониторинга 
необходима для своевременного обнаружения нарушений критических пределов и реализации соот-
ветствующих предупредительных или корректирующих действий.
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Мониторинг проводят в режиме реального времени и делят на непрерывный (с помощью автома-
тической измерительной аппаратуры) и выборочный (когда нет возможности или необходимости осу-
ществлять контроль постоянно).

5. Определить корректирующие действия. Для каждого КПК в системе ХАССП должны быть разра-
ботаны конкретные корректирующие действия, чтобы устранять отклонения, когда они возникают. 
Эти действия должны гарантировать, что КПК была взята под контроль. Принятые меры также должны 
включать надлежащую утилизацию затронутого продукта. Процедуры отклонения и утилизации про-
дукции должны быть задокументированы в системе учета ХАССП.

6. Установите процедуры для проверки того, что система работает должным образом. Проверка осу-
ществляется с помощью методов внутреннего и внешнего аудита по окончании всех работ по докумен-
тированию и внедрению системы ХАССП на предприятии, и затем с установленной периодичностью 
не реже одного раза в год или во внеплановом порядке при выявлении новых неучтенных опасных фак-
торов и рисков.

7. Наладить эффективный учет для документирования системы ХАССП. Система документации долж-
на включать информацию о продукте, информацию о производстве, рабочие листы ХАССП, процедуры 
мониторинга и т. д. [4–6].

В области управления продовольственными рисками, критической контрольной точкой был сделан 
огромный системный шаг с применением внедрения ХАССП, который помогает не только выявлять 
риски и контролировать их, но и особенно усиливать самоконтроль предприятий пищевой промыш-
ленности.

Р и с .   1 .  П р и н ц и п ы  Х А С С П

Выводы
В этом контексте роль правительства состоит в том, чтобы поощрять отрасли и помогать им внедрять 

эту систему, которая помогает: анализировать риски, которые могут возникнуть, описывать критические 
точки и их пределы, а также контролировать и проверять эффективность системы ХАССП.

Конечно, система НАССР специфична для каждой компании, где каждый случай представляет собой 
конкретное исследование. Следовательно, его реализация зависит от решения компании. Кроме того, 
система ХАССП использует специальные инструменты помощи. Например, для определения ККТ исполь-
зуют инструмент «Дерево решений», разработка которого осуществляется благодаря набору вопросов, 
связанных с каждым риском и каждым этапом процесса, включая прием и переработку сырья [7, 8].
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Аннотация. Основные средства – средства, обеспечивающие производственный потенциал организации, эффективное функци-
онирование которых приводит к появлению прибыли и формированию конкурентных преимуществ. Основные средства характе-
ризуют производственно- техническую базу организации, от них в значительной степени зависят рост производительности труда, 
объемы выпускаемой продукции. Рациональный учет основных средств дает возможность обеспечить режим экономии, сокраще-
ния и ликвидации непроизводительных расходов. В настоящее время актуальность рассмотрения вопросов бухгалтерского учета 
основных средств повысилась в связи с обязанностью организаций с 1 января 2022 г. применять положения новых федеральных 
стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». В данной статье рассма-
триваются новые правила учета основных средств в связи со вступлением в силу данных стандартов.

К лючевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, нормативное регулирование, оценка, переоценка, амортизация, инве-
стиционная недвижимость, ликвидационная стоимость, справедливая стоимость.

Введение
Практически в каждой организации имеются объекты основных средств. Основные средства играют 

важную роль в производственном процессе экономического субъекта. В настоящее время актуальность 
рассмотрения вопросов бухгалтерского учета основных средств повысилась в связи с обязанностью ор-
ганизаций с 1 января 2022 г. применять положения новых федеральных стандартов бухгалтерского учета: 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Цель исследования – рассмотреть новые правила учета основных средств в связи с вступлением в силу 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Задачи исследования:
 – рассмотреть нормативное регулирование учета основных средств в коммерческих организациях;
 – описать нововведения в учете основных средств в связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Ос-

новные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Материалы и методы
Материалами для исследования являются нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет 

основных средств; методы – анализ, сравнение, обобщение.

Результаты исследования
Исходя из того, какое рабочее оборудование используется, в каком состоянии и на каком техническом 

уровне развития оно находится, зависит результат деятельности организации [6, с. 453].
Бухгалтерский учет основных средств в коммерческих организациях регулируется, в первую очередь, 

Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], а также системой нормативных актов:
 – федеральными стандартами (ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вло-

жения»);
 – отраслевыми стандартами (в настоящее время разработаны только для отдельных категорий эко-

номических субъектов, например, кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, 
страховых организаций);

 – рекомендациями в  сфере бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово- 
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Методические указания по инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49);

 – стандартами экономического субъекта (учетная политика, в которой отображаются условия при-
нятия к учету основных средств, их оценка и метод начисления амортизации основных средств и т. д.).

Поскольку нормативная база бухгалтерского учета уже давно требовала изменений, с целью усовер-
шенствования системы был утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Ос-
новные средства». Его применение в обязательном порядке начинается с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год [3].

ФСБУ 6/2020, разработанный на основе МСФО (IAS) 16 «Основные средства», полностью заменил ПБУ 
6/01 «Учет основных средств». По сравнению с ранее действовавшим ПБУ, изменений в учете основных 
средств достаточно много, рассмотрим основные из них.

Во-первых, внесены уточнения в критерии признания основных средств. К условиям, перечисленным 
в ПБУ 6/01, добавлено наличие материально- вещественной формы, возможность использования для 
охраны окружающей среды, а также в деятельности некоммерческих организаций. Здесь следует пояс-
нить, что некоммерческие организации не должны относиться к бюджетной сфере. То есть, это может 
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быть, например, деятельность частного благотворительного фонда. Для организаций бюджетной сферы 
существует свой стандарт учета основных средств.

Во-вторых, снято ограничение с лимита стоимости основных средств. До принятия стандарта он 
составлял 40000 руб. Теперь же организации вправе установить любой лимит, адекватный уровню суще-
ственности информации, либо вовсе лимит не устанавливать. Если все же лимит установлен, то списание 
стоимости так называемых малоценных основных средств осуществляется сразу в расходы (ранее их 
признавали в составе материалов).

В-третьих, появилось новое определение одной из групп основных средств – инвестиционная недви-
жимость. Суть понятия близка к доходным вложениям в материальные ценности, но имеет более узкое 
значение, так как включает только объекты недвижимости.

В-четвертых, теперь оценочные обязательства являются частью первоначальной стоимости основ-
ных средств. При длительной отсрочке исполнения обязательств первоначальная стоимость основных 
средств включает дисконтированную сумму обязательств, разница относится на процентные расходы.

В-пятых, существенно изменились правила работы с амортизацией. Сроки начала и окончания амор-
тизации установлены соответственно с даты признания в учете и даты списания. При этом можно ис-
пользовать и правила, действовавшие в период применения ПБУ 6/01, то есть начислять амортизацию  
с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету и заканчивать ее начисление соответствующим 
образом, с 1 числа месяца, следующего за месяцем выбытия объекта основных средств.

Способов начисления амортизации стало меньше: в ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не прописан 
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Остальные способы 
(линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)) 
не претерпели особых изменений.

Базой для начисления амортизации теперь является не первоначальная стоимость, а разница меж-
ду первоначальной и ликвидационной стоимостью объекта основных средств. Следует отметить, что 
в большинстве случаев ликвидационная стоимость равна нулю, данные случаи прописаны в п. 31 ФСБУ 
6/2020, поэтому для практической деятельности многих организаций по данному положению изменений 
не будет. Однако, если, например, после списания объекта вследствие окончания срока его полезного 
использования от него остаются материальные ценности, которые можно продать, и они имеют суще-
ственную стоимость, тогда стоимость материальных ценностей за минусом затрат на выбытие и будет 
ликвидационной стоимостью.

По новым правилам, на инвестиционную недвижимость не начисляется амортизация, а на основные 
средства некоммерческих организаций, наоборот, начисляется. И начисление амортизации теперь 
не приостанавливается, если объект находится на консервации.

В-шестых, существенно изменились правила переоценки основных средств.
Любая организация имеет право проводить переоценку основных средств. Если ранее периодичность 

переоценки была установлена не чаще одного раза в год, то с принятием ФСБУ 6/2020 «Основные сред-
ства», переоценку следует проводить по мере изменения справедливой стоимости основных средств. При 
этом прежний способ (проведение переоценки раз в год) также допускается, но тогда датой проведения 
переоценки будет конец соответствующего отчетного года.

Переоцененная стоимость при этом определяется как справедливая стоимость. При этом предусмо-
трено 2 подхода к переоценке:

1) первоначальная стоимость и амортизация пересчитываются до справедливой стоимости (рекомен-
дуемый способ);

2) из первоначальной стоимости вычитается накопленная амортизация, а разница пересчитывается 
до справедливой стоимости (допустимый способ).

По завершении переоценки и получения результатов может произойти уценка или же дооценка 
основного средства.

Собственный капитал, чистые активы и налоговая база по налогу на имущество будут различны в обо-
их случаях. В результате уценки показатели уменьшатся, при дооценке, наоборот, увеличатся.

В случае возникновения ситуации дооценки основных средств у экономического субъекта увеличи-
ваются платежи по отчислениям на амортизацию и налогу на имущество, которые в свою очередь спо-
собствуют уменьшению налогооблагаемой прибыли. Процесс уценки основного средства целесообразно 
проводить, при соответствующих основаниях, с целью снижения платежа по налогу на имущество.

Следует отметить, что в настоящее время сумму накопленной дооценки можно списать на нерас-
пределенную прибыль либо единовременно при списании переоцененного объекта основных средств, 
либо по мере начисления амортизации по такому объекту (ранее допускалось только единовременно 
при списании объекта основных средств).

К особенности переоценки основных средств относится тот момент, что если организация провела 
переоценку, то она далее обязана выполнять данную процедуру систематически.
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Результаты, которые могут быть получены во время процесса переоценки, в налоговом учете не учиты-
ваются, тем самым способствуя появлению различной суммы амортизации в бухгалтерском и налоговом 
учете и возникновению временной разницы [5, с. 61].

Наконец, в-седьмых, организации теперь обязаны проверять основные средства и капитальные вло-
жения на обесценение, используя при этом положения МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» [2]. Убыток 
от обесценения основных средств признается как уменьшение суммы дооценки. Когда суммы дооценки 
недостаточно, то разница относится на финансовый результат текущего периода [4, с. 998].

Выше рассмотрены лишь основные изменения, в стандарте их существенно больше. Кроме того, 
предусмотрен ряд послаблений для субъектов малого предпринимательства.

В качестве переходных положений отмечено, что ФСБУ 6/2020 «Основные средства» следует приме-
нять ретроспективно, но не для всех объектов основных средств это является обязательным. Исключение, 
например, составляют основные средства, которые до применения стандарта учитывались как объекты 
других видов. Это возможно, к примеру, если организация решила не устанавливать лимит по основным 
средствам, и принять к учету ноутбуки, компьютерное оборудование стоимостью ниже 40 тыс. руб., ранее 
учитываемое в составе запасов. К таким объектам допускается перспективное применение стандарта.

Выводы
Таким образом, в настоящее время в нормативном регулировании учета основных средств происходят 

существенные изменения, связанные с утверждением ФСБУ 6/2020 «Основные средства», положения 
которого обязательны к применению с 01.01.2022 г.
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Аннотация. Использование устаревшей техники, а как следствие, и менее эффективных технологий в мясомолочном скотоводстве 
влечет за собой снижение производительности труда. Формирующиеся при этом тяжелые условия труда работников являются 
одним из факторов кадрового дефицита в отрасли. Исследования данной работы был посвящены анализу итогов реализации 
государственной программы развития сельского хозяйства и определению эффективности проведенных в стране мероприятий 
по технической модернизации и реконструкции мясомолочного скотоводства.

К лючевые слова: мясомолочное скотоводство, реконструкция, модернизация, государственная программа развития сельского 
хозяйства, динамика производства молока, динамика производства мяса.

Введение
Мясомолочное скотоводство составляет основу животноводческой отрасли страны. Его основной зада-

чей является обеспечение потребности населения в высококачественной продукции. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают вопросы модернизации производства, так как техническая оснащенность 
определяет потенциальные возможности развития производства. Животноводческая отрасль при этом 
не является исключением. Использование устаревшей техники, а как следствие, и менее эффективных 
технологий влечет за собой снижение производительности труда. Большинство предприятий, занима-
ющихся выращиванием крупного рогатого скота, оснащены оборудованием, устаревшим и морально, 
и физически. Формирующиеся при этом тяжелые условия труда работников являются одним из факторов 
кадрового дефицита в отрасли. В сложившейся ситуации задача аграрной экономики состоит в обеспе-
чении отрасли всеми необходимыми ресурсами, позволяющими повысить ее конкурентоспособность 
и эффективность.

Цель. Основной целью данного исследования является определение эффективности проводимых 
в стране мер по технической модернизации мясомолочной отрасли животноводства РФ.

Задачи. Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующего круга задач: выявле-
ние основных направлений технического совершенствования технологического процесса мясомолоч-
ного скотоводства; выявление тенденций по технической модернизации данной отрасли; определение 
экономической эффективности проведенных в стране мероприятий по технической модернизации 
мясомолочного скотоводства.

Материалы и методы
Основной информационной базой данного исследования послужил Национальный доклад о ходе 

и результатах реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также информация, представлен-
ная на сельскохозяйственном портале РФ. В ходе проведенного исследования были применены такие 
методы как обобщение, группировка, горизонтальный и вертикальный анализ.

Результаты исследования
Мероприятия, проводимые в стране в рамках Государственной программы развития сельского хо-

зяйства, были направлены на строительство молочных ферм и животноводческих комплексов. Их ре-
конструкция и модернизация, в первую очередь, касались совершенствования процесса кормления 
животных. Необходимость проведения этих мероприятий назрела вследствие того, что в используемой 
кормовой базе произошли существенные изменения. А именно, в стране практически прекращено вы-
ращивание кормовых корнеплодов, но при этом расширяется производство зерносенажа и плющеного 
зерна. На фоне сокращения заготовки сена, растет производство силоса из подвяленных трав. Все эти 
изменения нашли свое отражение в структуре кормового рациона животных. В настоящее время предъ-
являются повышенные требования к его качеству, к точности дозирования структурных компонентов. 
Применяемые ранее технологии приготовления кормов и их раздачи требуют усовершенствования. 
Широкое применение полнорационных кормосмесей повлекло за собой применение в процессе корм-
ления мобильных кормораздатчиков- смесителей, позволяющих взвешивать корма. Наряду с ними при-
меняются и стационарные агрегаты для смешивания кормов. Их располагают в небольших помещениях, 
примыкающих к складу для хранения кормовых концентратов. Основное достоинство таких смесителей 
состоит в том, что они, благодаря точности дозировки, позволяют формировать полнорационные смеси 
заданного состава, не допуская перерасхода особо ценных компонентов. Экономическая эффективность 
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их применения заключается в удешевлении процесса кормораздачи. Применение вышеописанной тех-
нологии позволяет эффективно использовать дорогие высокопитательные компоненты кормосмеси, 
сократить процесс раздачи кормов и повысить эффективность, надежность и долговечность работы 
кормораздатчиков [1].

Наряду с кормлением, важное место в ходе выращивания крупного рогатого скота играет процесс 
поения. В молочном скотоводстве это особенно актуально, так как молоко на 87 % состоит из воды. В на-
стоящее время разработаны и применяются групповые опрокидываемые поилки, автоматически под-
держивающие заданную температуру воды [2].

Особой трудоемкостью в молочном скотоводстве отличается процесс доения. Создаваемые в стране 
технологические линии, обеспечивающие процесс доения и первичной обработки молока, направлены 
на повышение его качества с минимальными затратами труда. Всем этим требованиям отвечают авто-
матизированные доильные залы, которые, наряду с облегчением процесса доения, позволяют снизить 
трудоемкость и травмоопасность проводимых зооветеринарных мероприятий. Работа таких залов осно-
вана на системе идентификации животных после доения и направления их в соответствующие секции 
или санитарные зоны.

Эффективность выращивания животных во многом зависит от создаваемых санитарно- гигиенических 
условий содержания. Поэтому, особое внимание уделяется процессу удаления навоза. В настоящее время 
наметились две тенденции в содержании животных.

Бесподстилочное содержание предполагает содержание животных на резиновых матах или щелевых 
полах с применением гидравлических систем удаления навоза с применением центробежных насосов. 
В ходе удаления навоз смешивается с водой, приобретает однородную структуру и хранится в специаль-
ных лагунах. Достоинство данного метода состоит в том, что жидкий навоз по трубам легко транспор-
тируется в лагуны, где он может храниться до полугода, а затем в виде жидкой массы легче используется 
в качестве органического удобрения.

Содержание животных на обильной соломенной подстилке сопровождается получением твердого 
навоза и последующим его обеззараживанием методом компостирования. Данный метод содержания 
технологически менее затратный, но при этом более трудоемкий [3,4].

Оценивая результаты работы, проведенной в молочном скотоводстве в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства, обратимся к данным рис. 1.

Р и с .   1 .  Д и н а м и к а  в в о д и м ы х  в   э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х ,  р е к о н с т р у и р о в а н н ы х  
и   м о д е р н и з и р о в а н н ы х  ф е р м  в   м о л о ч н о м  с к о т о в о д с т в е ,  е д .

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что начиная с 2018 года, наблюдается неуклонное сокращение 
вновь вводимых в эксплуатацию объектов. Сокращение за этот период составило около 40 %. Аналогич-
ная тенденция прослеживается и с реконструированными и модернизированными объектами. Но спад 
в этом направлении менее выражен и составляет 28,2 %.

Проведенные мероприятия непосредственно отразились на количестве создаваемых скотомест 
(рис. 2).

Согласно данным рисунка 2, динамика созданных скотомест достаточно нестабильна. В сравнении 
с 2016 годом, общее их количество в 2020 году увеличилось. Но максимального значения этот показатель 
достигал в 2017 году. За год в эксплуатацию было введено 115233 скотоместа. В последующие годы в экс-
плуатацию вводилось в среднем по 93 тыс. скотомест.

Несмотря на то, что с 2018 года наблюдается сокращение общего числа вновь вводимых в эксплуата-
цию новых объектов, количество скотомест неуклонно увеличивается. Это объясняется тем, что в экс-
плуатацию вводились новые крупные объекты, а не мелкие фермы. В 2020 году основная доля вновь 
построенных и модернизированных объектов молочного скотоводства приходится на Приволжский 
федеральный округ (42,5 % от общего количества). Напротив, в Северо- Кавказском федеральном округе 
технологическая модернизация практически не осуществлялась (2 % от общего количества).
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Р и с .   2 .  Д и н а м и к а  с о з д а в а е м ы х  с к о т о м е с т  з а   с ч е т  в в е д е н и я  в   э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х  ф е р м ,  
р е к о н с т р у к ц и и  и   м о д е р н и з а ц и и ,  с т а р ы х  в   м о л о ч н о м  с к о т о в о д с т в е ,  м е с т  [ 5 ]

Проведенные организационно- технические мероприятия повлекли за собой изменения в объемах 
производства молока (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  м о л о к а  н а   в н о в ь  п о с т р о е н н ы х ,  р е к о н с т р у и р о в а н н ы х  

и   м о д е р н и з и р о в а н н ы х  ф е р м а х ,  т ы с .  т  [ 5 ]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Прирост 

2020 г. 
к 2016 г., %

Общий объем производства молока, полученный 
за счет ввода новых, реконструкции и модерниза-
ции старых объектов

232,2 159,3 289,7 232,2 346,0 149,1

в том числе
за счет введенных новых объектов

170,3 141,7 267,1 188,2 306,2 179,7

за счет реконструкции и модернизации 61,9 17,6 22,6 44,0 39,8 64,5

Анализ данных таблицы 1 позволяет утверждать, что наибольший положительный эффект в ходе 
производства молока был достигнут при вводе в эксплуатацию новых ферм. Под влиянием этого фактора 
производство молока в стране выросло за анализируемый период на 79,7 %. Что касается модернизации 
и реконструкции старых ферм, желаемого результата достигнуто не было. Но, тем не менее, такая работа 
необходима, так как она позволяет облегчить труд скотоводов, сохранить рабочие места на небольших 
фермах.

Согласно Государственной программе развития сельского хозяйства, в рассматриваемом периоде 
также был осуществлен ряд мероприятий, связанных с модернизацией в мясном скотоводстве. Обра-
тимся к данным рис. 3.

Р и с .   3 .  Д и н а м и к а  в в о д и м ы х  в   э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х ,  р е к о н с т р у и р о в а н н ы х  
и   м о д е р н и з и р о в а н н ы х  ф е р м  в   м я с н о м  с к о т о в о д с т в е ,  е д .

Анализ данных рисунка 3 показал, что в мясном скотоводстве, так же как и в молочном, начиная 
с 2018 года, наблюдается сокращение вводимых в эксплуатацию новых объектов. Но при этом, на одну 
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вновь построенную ферму мясного скотоводства в эксплуатацию было введено около 4 молочных ферм. 
Если в молочном скотоводстве приоритет был отдан строительству новых ферм, то в мясном скотоводстве 
до 2018 года в основном проводилась модернизация и реконструкция объектов, а после стали строить 
больше новых ферм. Объем работ, проведенных в мясном скотоводстве, существенно ниже, чем в мо-
лочном.

Обратимся к данным таблицы 2 для определения объема вновь создаваемых скотомест в мясном 
скотоводстве.

Т а б л и ц а  2
Д и н а м и к а  с о з д а в а е м ы х  с к о т о м е с т  з а   с ч е т  в в е д е н и я  в   э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х  ф е р м ,  

р е к о н с т р у к ц и и  и   м о д е р н и з а ц и и ,  с т а р ы х  в   м о л о ч н о м  с к о т о в о д с т в е ,  м е с т  [ 5 ]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост 2020 г. 
к 2016 г., %

Общее количество созданных скотомест 
в мясном скотоводстве

56122 79572 24492 39065 29424 52,4

в том числе
за счет введенных новых объектов

49583 75955 22422 37680 28740 58,0

за счет реконструкции и модернизации 6539 3617 2070 1385 684 10,5

Рассматривая данные таблицы 1, следует отметить, что проводимые в рамках Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства мероприятия не дали желаемого результата. Количество создава-
емых скотомест из года в год неуклонно сокращается. В сравнении с 2016 годом сокращение состави-
ло около 50 %. Это, в свою очередь, отразилось на объемах производства мяса крупного рогатого скота 
(рис. 4).

Р и с .   4 .  Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в а  м я с а  К Р С  з а   с ч е т  в в е д е н и я  в   э к с п л у а т а ц и ю  н о в ы х  ф е р м ,  
р е к о н с т р у к ц и и  и   м о д е р н и з а ц и и  с т а р ы х ,  т ы с .  т

Несмотря на то, что определенная работа по модернизации и реконструкции животноводческих ферм 
в стране осуществлялась, к желаемому росту производства мяса крупного рогатого скота это не привело. 
Данные рисунка 4 свидетельствую о неуклонном сокращении данного показателя. Еще более плачевной 
ситуация выглядит с производством мяса во вновь построенных фермах. Сокращение за период соста-
вило 89,1 %. Выявленная динамика объясняет рост цен на мясо говядину, связанный с сокращением 
предложения его на российском рынке [6–9].

Выводы
Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что разработанная в стране про-

грамма развития сельского хозяйства в части модернизации и реконструкции объектов мясного ското-
водства не является эффективной. Механизмы и инструменты ею разработанные не оказали должного 
воздействия на повышение эффективности данной отрасли. Следует принять во внимание особенности 
технологического процесса, который очень растянут во времени, что в свою очередь удлиняет период 
окупаемости затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, многие из которых не имеют доста-
точного запаса прочности, чтобы обеспечить себе выживаемость в этот период.
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