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Г. Ж. Абдыкерова

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина. E-mail: gizat_ab@mail.ru

Аннотация: В статье определены основные факторы, способствующие формированию инновационного АПК Казахстана. Определены 
научная составляющая, инфраструктура поддержки сельского хозяйства, и направления инновационной деятельности, которые помогут 
повысить эффективность производства и производительности труда, как отдельных предприятий сельскохозяйственной отрасли, так 
и АПК в целом.

К лючевые слова:  научная составляющая, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная отрасль, инноваци-
онная инфраструктура, инновационное развитие

Введение. В  современных условиях когда аграр-
ный сектор экономики развивается в нескольких 
укладах, а веление времени требует новых методов 
и форм управления, подходов и принципов, агро-
промышленный комплекс Казахстана требует сво-
евременной реструктуризации.

Для устойчивого развития АПК необходимы ор-
ганизационно-правовые, экономические механизмы 
в создании стабильного процесса расширенного ин-
новационного воспроизводства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Анализ мирового опыта позволил бы найти вы-
сокоэффективные формы финансовой поддержки 
сельского хозяйства дальнейшей его адаптации, но 
множество факторов пока препятствует данному 
развитию.

На основании мирового опыта успешных стран 
выявлено все более возрастающая роль государствен-
ной поддержки в регулировании сельскохозяйствен-
ного и продовольственного рынков. В этих странах 
сельское хозяйство не существует как отдельная са-
морегулируемая составляющая, а выступает как си-
стема, требующая поддержки, в том числе со стороны 
государства и других инвесторов. Такая поддержка 
со стороны государства выступает как компенсация 
потерь в условиях риска, и размер данной компен-
сации в некоторых государствах может достигать 
до 70 % от стоимости продукции сельского хозяй-
ства. Как пример такой поддержки являются страны 
Норвегия, Япония, Южная Корея где в неблагопри-
ятных климатических и географических условиях 
сельхозпроизводителям оказывают крупную финан-
совую поддержку [1].

Цель данной работы – обозначить роль научной 
составляющей в формировании эффективного вос-
производства сельскохозяйственной отрасли в Ка-
захстане.

Задачи заключаются в определении основных 
факторов влияющих на переход сельского хозяйства 
на инновационный путь развития, а также опреде-
лении роли инфраструктуры поддержки АПК и иных 
мер, регулирующих аграрный сектор в стране.

Материалы и методы. В данной работе примене-
ны методы метод сравнительно- сопоставительного 

анализа, системный подход, метод дедукции, метод 
индукции. Трактуя данную проблему можно отме-
тить работы следующих отечественных и зарубежных 
ученых, работы которых посвящены проблемам раз-
вития инноваций в АПК: Т. Ибраева, Б. С. Утибаева, 
Т. А. Кусаинова В. Р. Боева, A. M. Гатаулинаи др.

Результаты исследования. В современных быстро 
меняющихся условиях экономики и ее перехода на 
инновационный тип развития аграрный сектор 
Казахстана особенно требует обновления научной, 
технической, технологической базы АПК. На это, 
несомненно, влияют следующие внешние и внутрен-
ние факторы:

 – глобальная конкуренция в сельскохозяйствен-
ной экономике. На рынке сельского хозяйства обо-
стряется конкурентная борьба, намечается значи-
тельный рост потребления необходимой продукции, 
при этом возникает острая проблема импортозаме-
щения на казахстанском рынке агропродовольствия. 
Также возникает проблема в приобретении зару-
бежными инвесторами свободных простаивающих 
земель, что является угрозой и для Казахстана;

 – низкая производительность труда в сельском 
хозяйстве Казахстана. Нерациональное использова-
ние факторов производства влечет за собой низкую 
эффективность большую часть предприятий аграр-
ного сектора и стагнацию производства;

 – низкий уровень развития человеческого ка-
питала в сельских местностях. Это связано с не 
решенными проблемами социально-экономиче-
ского развития села и как следствие вялотекущим 
характером развития производства на селе. Совре-
менные технологии требуют необходимой квали-
фикации труда, а также во многом сокращают труд 
рабочей силы. Рабочие, имеющие более высокую 
квалификацию, стремятся работать в городах или 
уезжают за рубеж, тогда как в экономически раз-
витых странах есть тенденции обратного оттока 
из крупных городов в малые, где имеются высо-
котехнологичные производства. В этих странах 
развивается смежный и альтернативный бизнес, 
сельские предприятия выступают поставщиками 
готовых продовольственных и промышленных 
товаров, благодаря этому повышается уровень до-
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ходов сельских жителей, наращивается человече-
ский потенциал [2];

 – технологическая многоукладность АПК Ка-
захстана. В сельском хозяйстве, как и ряде других 
отраслей преобладают первичные отсталые уклады 
с устаревшими технологиями, давно не существую-
щие в экономически развитых странах. Среди сель-
хозтоваропроизводителей лишь небольшой удель-
ный вес занимают хозяйства относящиеся к пятому 
технологическому укладу. Основную часть состав-
ляют предприятия птицеводства, овощеводства 
и др. Не большие фермерские хозяйства, подсоб-
ные хозяйства используют в основном ручной труд, 
устаревшие отсталые технологии, соответственно 
не вышедшие из второго уклада. В остальном раз-
личные предприятия сельскохозяйственной отрас-
ли, крестьянские, фермерские хозяйства, относятся 
в основном к третьему и четвертому укладам, требу-
ющие модернизации [3].

По мнению ученых в условиях экономического 
кризиса для дальнейшего высокоэффективного вос-
производственного развития агропромышленного 
комплекса главная роль отводится инновациям.

По мнению ученых для Казахстана есть шансы 
достичь наибольшего научно- технического прогресса 
в период смены технологических укладов исполь-
зуя опыт успешных стран. Но для этого необходимы 
серьёзная поддержки со стороны государства, что 
поспособствует постепенному переходу к высокоэф-
фективным технологичным производствам[4].

Концепцией развития агропромышленного ком-
плекса Республики Казахстан на 2021–2030 годы 
поставлена задача обеспечения потребностей на-

селения страны сельскохозяйственной продукцией 
и продовольствием отечественного производства, 
повышения конкурентоспособности сельскохозяй-
ственной продукции, а также высокоэффективного 
импортозамещения на агропромышленном рынке. 
Основные ожидаемые результаты данной програм-
мы:

 – обеспечение продовольственными товарами 
на уровне не менее 90 %;

 – увеличение экспорта продукции в 3 раза по 
сравнению с 2020 годом;

 – повышение производительности труда в сель-
ском хозяйстве в 3 раза по сравнению с 2020 годом;

 – увеличение притока инвестиций в АПК в 4 раза 
по сравнению с 2020 годом;

 – повысить урожайность пшеницы к 2030 году 
до 20 ц/га;

 – создание необходимой инфраструктуры для 
АПК и др.

Выводы. За последние годы в стране сложились 
определенные положительные тенденции в раз-
витии сельскохозяйственного производства, но 
в целом в АПК пока сохраняется неблагоприятная 
обстановка. Низкие инвестиционные возможно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей 
существенно ограничивают дальнейшее развитие 
производства в условиях обновленных экономиче-
ских отношений. Единственный правильный путь 
выхода из затянувшегося кризиса – максимальное 
использование возможностей научно-технического 
потенциала отрасли в восстановлении и развитии 
реального сектора экономики и придании ему ин-
новационного вектора.
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Целью исследования является: фальсификация до-
кументов,

Задачи исследования:
 – рассмотреть способы подделки документов;
 – изучить распознавания поддельных докумен-

тов;
 – сделать выводы.

Методы исследования – основным методом яв-
ляется теоретическая и электронная информации 
способов подделки и распознавания поддельных 
документов.

Результаты исследования. Фальсификация до-
кументов не является чем-то новым или страшным 
в наше время. Как только в обществе появились пер-
вые и упрощенные правила и будущие законы, люди 
сразу же начали искать способы их обхода. Первые 
зарегистрированные документы датируются 30 веком 
до нашей эры. В древнерусском государстве договоры 
и другие юридические соглашения русских князей 
были зафиксированы в письменной форме.

Во время борьбы князья захватывали не только 
землю, но и документы, в которых было зафикси-
ровано право собственности на землю. В результате 
ценность документов возрастала, и стали появляться 
первые подделки, потому что каждый, умеющий пи-
сать, хотел забрать себе хотя бы один гектар земли.

Подделка документа – это общее понятие, которое 
указывает на изготовление поддельного документа 
с полной подделкой документа (изготовление или 
подбор всех компонентов документа: носителя ин-
формации, фирменного бланка, текста, подписи, пе-
чати, штампа) или подделкой отдельных элементов 
(незаконное изменение отдельных частей оригиналь-
ного документа) [1]

Способы подделки документов
Различают 3 вида подделки документов: полную, 

частичную и выдачу документов произвольного фор-
мата.

Полная подделка – это выдача целого документа, 
содержащего все реквизиты.

Полный способ подделки:
1. Создание полного документа
2. Намеренно неправильный ввод данных в до-

кументы
3. Подделка подписи лица, удостоверяющего до-

кумент

В настоящее время используются различные виды 
защиты документов от подделки: технические, по-
лиграфические, химические. Поэтому осуществить 
полную подделку сложных документов практически 
невозможно. В процессе создания поддельных доку-
ментов они приобретают ряд особенностей, отлича-
ющих их от реальных людей.

Частичная подделка – изменяет отдельные рек-
визиты документа.

Способ частичной ковки:
1. Подчистка – механическое удаление части текста
2. Дописка – добавление в документ новые фра-

зы, слова и законы.
3. Травление – удаление текста химическими 

растворителями
4. Замена некоторых частей документов
Способы распознавания подделки документов
Подделка документов в нашей стране преследу-

ется по закону в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации. Статья 327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации гласит: «Фальсификация 
официальных документов, предоставляющих права 
или освобождающих от ответственности за использо-
вание по назначению или сбыт документов, печатей 
или фирменных бланков – ограничение свободы на 
срок до 2 лет» [2]. Однако все равно есть те, кто знает, 
что за такие действия последует уголовное наказание, 
но все еще занимаются подделкой сегодня.

Организация распознавания поддельных доку-
ментов – это область криминалистической техно-
логии, которая изменяет информацию путем изуче-
ния происхождения документа, закономерностей, 
отражающих признаки и характеристики преступ-
ника, следов воздействия на документ. Исходя из 
этого, разрабатываются методы и приемы проверки 
документов для выявления подделок. [3] Технико- 
криминалистическое исследование предназначено 
для поиска признаков первоначального содержа-
ния документов, восстановления текста и бланков, 
поиска технической подделки подписей, печати 
и штемпеля, а также определения типа машины, на 
которой напечатан исследуемый текст. Восстановле-
ние исходного текста может быть произведено с ис-
пользованием лучей невидимых областей спектра, 
нечеткого падающего света, светофильтров и методов 
рассеянного излучения. Химические царапины могут 
быть обнаружены с помощью устройств оптического 



9

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

увеличения, оптических фильтров, косо падающе-
го освещения и т. д. При растворении с промывкой 
штрихи исходного текста остаются на сайте, и ото-
бражаются обычные цвета. Используя химический 
состав красителя методом хроматографии спектраль-
ного анализа, он обнаруживает добавления, пред-
варительную печать, коррекцию с использованием 
увеличительных устройств, оптических фильтров 
и устройств инфракрасного увеличения.

Таким образом, для многих видов подделки доку-
ментов существует не меньше типов, позволяющих 
распознать эту подделку. Многое также зависит от 
профессионализма специалистов- криминалистов. 
Сегодня приняты эффективные средства и методы 
защиты документов от подделки. Однако никто не 
может быть застрахован от этого во всех сферах жиз-
ни, даже при наличии особых знаков.
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Введение: за последние несколько лет проблема не-
обходимости повышения экологической безопасно-
сти производства начинает приобретать все большее 
значение. Многие развитые страны, такие как Герма-
ния, США, Канада и Нидерланды, одной из приори-
тетных целей своего долгосрочного развития видят 
снижение экологической нагрузки на окружающую 
среду. Значительную роль в данной нагрузке играют 
риски, связанные с агропромышленным производ-
ством, в частности, с крупными животноводческими 
и птицеводческими комплексами. Изменение струк-
туры животноводческой отрасли, внедрение новых 
способов содержания животных и удаления навоза 
из животноводческих помещений – все это ставит 
перед наукой и производством задачу разработки 
и внедрения новых, адаптированных к отечествен-
ным природно- климатическим условиям экологиче-
ски безопасных и экономически доступных техноло-
гий утилизации навоза. Молочное животноводство, 
является наиболее развитой отраслью сельского 
хозяйства Казахстана, образует наибольшее коли-
чество отходов – до 2/3 от общей массы производи-
мого в регионе навоза. Должным образом перерабо-
танный навоз крупного рогатого скота (КРС) может 
быть не только высококачественным органическим 
удобрением, улучшающим гумусовый слой почвы, 
но и стать основой для производства других видов 
вторичных продуктов. Одним из направлений по-
лучения вторичных продуктов из твердой фракции 
навоза КРС может стать изготовление подстилки для 
животных с помощью биоферментационных устано-
вок. Разработка технологии переработки навоза, по-
зволяющей производить несколько видов конечного 
продукта, позволит унифицировать производство, 
снизив экономические издержки и  оптимизиро-
вать трудозатраты. Несмотря на большое количество 
проведенных исследований, на сегодняшний день 
отсутствуют научно обоснованные универсальные 
технические и технологические решения, обеспе-
чивающие получение нескольких видов конечной 
продукции при использовании единого комплекта 
технического оборудования.

Цель исследования: изучить переработку навоза 
с использованием живых термофильных бактерий 
Organic Farming и её экономическую эффективность.

Материалы и методы исследований: исследования 
проводились в ТОО «Олжа Ак- Кудук» Костанайской 
области Республика Казахстан. В данном хозяйстве 
беспривязная технология предусматривает содержа-
ния порядка 370 коров в помещении. В этом случае 
образуется жидкий навоз, в котором содержание 
сухого вещества достигает 18–20 %. В условиях жи-
вотноводческого комплекса по результатам анализа 
технологических процессов на ферме установлена 
и внедрена более эффективная система навозоуда-
ления с применением скребкового транспортера, 
ТСН-2.ОБ предназначена для транспортировки на-
воза внутри животноводческих помещений с одно-
временной погрузкой его в транспортные средства. 
ТОО «Олжа Ак- Кудук» имеет навозохранилище от-
крытого наземного типа, его ёмкость соответствует 
ветеринарно- санитарным нормам. Для определения 
термофильных бактерий было использовано Organic 
Farming, бактериальный препарат быстро разлагает 
и нейтрализует навоз с осадками подстилки в бур-
тах или ёмкостях. Organic Farming: уменьшает ток-
сичность, снижает запах, уменьшает объём навоза 
уменьшает количество патогенных микроорганиз-
мов. Для определения эффективности использования 
живых термофильных бактерий было сформировано 
2 бурта: 1 бурт – контрольный методом пассивного 
буртового компостирования и 2 – опытный с исполь-
зованием живых термофильных бактерий Organic 
Farming. Опытный бурт был сформирован высотой 
1,5 м и шириной 2 м сверху послойно посыпали жи-
выми термофильных бактериями Organic Farming, 
по возможности, перемешивали. Внутри бурта сде-
лали вентиляционные отверстия, чтобы не допустить 
перегрев.

Результаты исследований: в контрольном бурте 
через 21 день после начала опыта значительных изме-
нений не установлено, а в опытном гурте практиче-
ски отсутствовал характерный запах (мочевины и на-
воза), изменилась консистенция, цвет, температура 
внутри достигала 40 °C, на поверхности составляла 
около 30 °C, что способствовало практически полно-
му отсутствию мух и насекомых.

Для сравнительной оценки рассматриваемых тех-
нологий провели аналитическую и расчетную рабо-
ту, в ходе которой определили капитальные и экс-
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плуатационные затраты, связанные с внедрением 
переработки навоза на базе ТОО «Олжа Ак – Кудук» 
с поголовьем 1784 головы крупного рогатого скота. 

Сравнение потерь биогенов для данных техноло-
гий проводили на основе экспериментальных дан-
ных. Полученные результаты представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1  –  Э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и  т е х н о л о г и й  п е р е р а б о т к и  н а в о з а  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а .

Показатель

Технология

пассивное буртовое компо-
стирование

буртовое компостирование 
живыми термофильных 

бактериями

Выход удобрений, т/год 5428 10241
Капитальные затраты на утилизацию, млн тнг. 55,2 59,6
Эксплуатационные затраты на утилизацию, млн тнг./год 27,3 28,9
Удельные капитальные затраты на утилизацию, тнг./год 1007,3 678,3
Удельные эксплуатационные затраты на утилизацию, тнг./год 541,3 394,2
Удельные капитальные затраты на получение продукта (удобрение), тнг./год 1284,1 988,3
Удельные эксплуатационные затраты на получение продукта (удобрение), тнг./год 411,2 258,9
Эмиссия азота (N) 23–26 22–25

В результате проведенного анализа установле-
но, что при единых исходных данных наименьшим 
показателем удельных капитальных затрат на пере-
работку образуемого навоза обладает технология 
буртовое компостирование живыми термофильных 
бактериями – 678,3 тенге/т. За год при данной техно-
логии перерабатывается до 10241 тонны, что на 47,0 % 
больше, чем при пассивном буртовом компостиро-
вании. Удельные капитальные затраты составили 

678,3 тенге/т, удельные эксплуатационные – 394,2 тен-
ге/т. Эмиссия аммиака при данной технологии со-
ставила 22–25 %.

Вывод: исходя из вышеизложенных данных, сле-
дует менее затратным и экономически выгодным 
производить переработку образуемого навоза тех-
нологией буртовое компостирование живыми тер-
мофильными бактериями Organic Farming.
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Развитие механизмов налогового контроля, яв-
ляющегося первостепенным инструментом госу-
дарственного управления в области налогов и на-
логообложения выступает основой обеспечения 
реализации концепции сбалансированности эко-
номических интересов государства и общества. Об-
щеизвестно, что налоговый контроль направлен на 
повышение качества и эффективности выявления 
сокрытой налоговой базы и недостоверной инфор-
мации при расчете налогов, сборов и  страховых 
взносов при неукоснительном соблюдении закон-
ных прав и интересов налогоплательщиков и пла-
тельщиков страховых взносов. При этом стабильный 
рост поступлений по контрольно- аналитической 
работе напрямую обеспечивается эффективностью 
деятельности налоговых органов [1;3].

Целью исследования является проведение анали-
тического обзора налоговых поступлений в разрезе 
основных налогов и сборов и обобщение показате-
лей контрольной работы межрайонной инспекции 
ФНС России по Воронежской области. Достижению 
поставленной цели способствовало использование 
общенаучных методов исследования (сравнение, 
анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия), 
экономико- статических методов исследования, 
а также принципов системного подхода к изучению 
экономической действительности.

Анализируя работу налоговых органов Воронеж-
ской области и выполнение их контрольных функ-
ций, в том числе МИФНС России № 17 по Воронеж-
ской области нами было выявлено, что за 2021 года 
мобилизовано 54783727 тыс. руб., в том числе страхо-
вые взносы 18490333 тыс. руб. что на 7986579 тыс. руб. 
или на 17,1 % больше чем за 2020 год [2].

На налоговом учете в инспекции по состоянию 
на 01.01.2021 состоит 9663 организации. Количество 
юридических лиц по сравнению с отчетными данны-
ми на 01.01.2020 г. уменьшилось на 754 организации.

За 2020 год по результатам выездных и камераль-
ных проверок дополнительно начислено всего плате-
жей – 97499 тыс. руб лей, что составляет 77,6 % к общей 
сумме аналогичных показателей контрольной работы 
за 2019 год.

В  разрезе видов налогового контроля, за это 
время было дополнительно начислено по результа-

там выездных проверок – 76852 тыс. руб лей (71,3 % 
к 2019 году), по результатам камеральных проверок – 
20647 тыс. руб лей (106 % к 2019 году).

Таким образом, в течение 2020 года наблюдается 
снижение показателей выездного налогового кон-
троля. Снижение эффективности выездных налого-
вых проверок в 2020 году объясняется снижением 
количества проверок в связи с приостановлением 
проведения выездных налоговых проверок в соответ-
ствии с п. 3 поручения Правительства РФ от 18.03.2020 
№ ММ-П36-1945 и п. 4 постановления Правительства 
РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики», в соответствии 
с которыми было приостановлено проведение вы-
ездной налоговой проверки ООО «РСО-ЭНЕРГО» 
с предполагаемой суммой доначислений согласно 
заключения по результатам предпроверочного ана-
лиза в размере 62403 тыс. руб лей, 10.12.2020 проверка 
окончена, предполагаемая сумма доначислений по 
акту более 68 млн.руб. [2].

Кроме того, причиной тому послужило то, что 
в отношении претендентов на проведение выездной 
проверки и имеющих признаки совершения нало-
говых правонарушений проведена определенная 
работа, направленная на добровольное уточнение 
своих налоговых обязательств.

В связи с чем, по результатам контрольно-анали-
тической работы за 2020 год 166 налогоплательщи-
ков представили уточненные декларации и уплатили 
в бюджет в общей сумме 386315 тыс. руб., что послу-
жило не включению их в план проверок.

Сумма дополнительно начисленных платежей на 
одну результативную проверку организаций по резуль-
татам выездного контроля увеличилась по сравнению 
с отчетным периодом прошлого года с 5131 тыс. руб лей 
до 8539 тыс. руб лей на 3408 тыс. руб. или на 66 %.

Количество выездных налоговых проверок ор-
ганизаций в  текущем году составило 9, что на 
12 проверок менее, чем за в 2019 году. В том чис-
ле с  результатом в  разрезе налогоплательщиков: 
ПАО «ТНС Энерго Воронеж» ИНН 3663050467 – 
36 655 тыс. руб., ООО «САФ-НЕВА» ИНН 7826691266 –  
6020 тыс. руб., АО «ЦЧО Элеваторспецстрой» ИНН 
3666003835 – 226 тыс.руб., сумма налоговых обяза-
тельств, уточненных налогоплательщиком в ходе 
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ВНП – 2261 тыс. руб., ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ» 
ИНН 3661063710 – 3119  тыс. руб., ООО  ТД «ВФК» 
ИНН 3662108675–18 589 тыс. руб., ООО «ВСР» ИНН 
3616008757 – 2 008 тыс.руб., АО «ДОРОГИ ЧЕРНОЗЕ-

МЬЯ» ИНН 3616013637 – 2 217 тыс. руб., ООО «АГРО-
КОМПЛЕКС «МЕТАКА» ИНН 3663082733 – 4 109 тыс. 
руб., ООО  «АГРО-ЮНИОН» ИНН 3661042693–
3 909 тыс. руб.

Т а б л и ц а .  Р е з у л ь т а т ы  к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы  М И Ф Н С  Р о с с и и  №   1 7  п о  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и

Налоги

Сумма дополнительно начис-
ленных платежей (тыс. руб.)

Отклонение 
(+/-) тыс. руб. Темп роста (%)

Удельный вес в общей сумме 
доначислений по контроль-

ной деятельности %
Отклонение 
(+/-) пункты

2019 2020 2020/2019 2020/2019 2019 2020 2020/2019

НДС 64007 34724 -29283.0 54.3 50.30 35.61 -14.7
Налог на прибыль организаций 49940 39930 -10010 80.0 39.25 40.95 1.7
НДФЛ 5582 7447 1865 133.4 4.39 7.64 3.25
Налог на имущество организаций 871 4824 3953 553.8 0.68 4.95 4.27
Земельный налог 1079 284 -795 26.3 0.85 0.29 -0.56
УСН 2277 1041 -1236 45.7 1.79 1.07 -0.72
ЕНВД 1079 3725 2646 345.2 0.85 3.82 2.97
Транспортный налог 187 3189 3002 1705.3 0.15 3.27 3.12
ЕСХН 8 6 -2 75.0 0.01 0.01 0
Страховые взносы 2176 1910 -266 87.8 1.71 1.96 0.25
Всего по контрольной работе 127248 97499 -29749 76.6 100 100

Основные доначисления по налогам, состав-
ляющим наибольший удельный вес в результатах 
контрольной работы, приходятся на выездные на-
логовые проверки. Безрезультативные выездные на-
логовые проверки в текущем периоде отсутствуют. 
Выездных налоговых проверок с доначислениями 
за счет выявленных в ходе проверок неправомерно 
заявленных льгот в отчетном периоде не было.

В 2020 году в ходе проведения выездной налого-
вой проверки схемы ухода от налогообложения не 
выявлено.

По результатам выездных налоговых проверок за 
2020 год максимальная сумма доначисленных плате-
жей по результатам проверок налогоплательщиков, 
не относящихся к категории крупнейших, предъяв-
лена ООО Торговый Дом «Воронежская Фруктовая 
Компания» ИНН 3662108675–18589 тыс. руб.

По результатам выездных налоговых проверок за 
2020 год минимальная сумма доначисленных плате-
жей в общем размере 226 тыс. руб лей предъявлена 
АО «ЦЧО ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ») ИНН 3666003835.

В  2020  году проведено 3 выездные налоговые 
проверки совместно с сотрудниками Управления 
экономической безопасности и противодействию 
коррупции ГУ МВД России по Воронежской области:

 – ООО «УНИВЕРСАЛ СТРОЙ», доначислено 
3119 тыс. руб.

 – ООО «Воронежстройреконструкция», доначис-
лено 2008 тыс. руб.

 – ООО «Агро- Юнион», доначислено 3909 тыс. 
руб.

В 2019 году проведены 4 совместные выездные на-
логовые проверки в отношении организаций, в ка-
ждой из которых так же были установлены наруше-
ния налогового законодательства. По их результатам 
в общей сумме доначислено 42221 тыс. руб.

Таким образом, для повышения эффективности 
контрольной работы налоговых органов, с нашей 
точки зрения, необходимо:

 – проведение информационно-разъяснительной 
работы через средства массовой информации о дей-
ствующих налогах и сборах, законодательстве о на-
логах и сборах и о принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и на-
логовых агентов, полномочиях налоговых органов 
и их должностных;

 – увеличение количества выездных налоговых 
проверок, проводимых совместно с сотрудниками 
Управления экономической безопасности и проти-
водействию коррупции ГУ МВД России по регионам;

 – увеличение доли в соотношении количества 
жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в до-
судебном порядке в отчетном периоде и количества, 
предъявленных к налоговым органам и рассмотрен-
ных заявлений судами в отчетном периоде.
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В современных условиях избытка товаров и жесто-
чайшей конкуренции существует потребность в ис-
пользовании различных средств индивидуализации, 
в том числе товарных знаков и наименования места 
происхождения товара, для успешной деятельности 
хозяйствующих субъектов Российской Федерации 
[1].

В последние годы растет интерес к географиче-
ским указаниям (ГУ). И это не случайно! Прежде 
всего, их использование выгодно производителю, 
поскольку дает возможность отличать его продук-
цию от продукции конкурентов. Это может влиять 
на успешное продвижение товара на рынке и уве-
личение объемов реализации, что в свою очередь 
должно способствовать расширению и развитию 
производства. В использовании географического ука-
зания заинтересованы и потребители. Приобретая 
такой товар, он может быть уверен, что продукция 
произведена в том месте и имеет особые свой ства, 
на которые он рассчитывает. Это вызывает доверие 
к производителю и готовность платить больше за 
продукцию, сопровождаемую географическим ука-
занием [2].

Со стороны администрации регионов АПК долж-
на проявляться наибольшая заинтересованность в ис-
пользовании географического указания. Это связано 
с тем, что оно указывает на конкретную территорию, 
географическая среда которой определяет особые 
свой ства товара. Данное обстоятельство является за-
логом повышения известности и привлекательности 
региона, что создает благоприятные условия для вло-
жения инвестиций в его развитие. Такие инвестиции 
могут быть направлены на развитие предпринима-

тельства, малого и среднего бизнеса, организацию 
новых рабочих мест, развитие туризма, особенно 
агротуризма, сохранение сельских поселений.

Региональные бренды – это новый виток иннова-
ционного развития агропромышленного комплекса 
и региона в целом. По данным, представленным Ро-
спатентом (рисунок 1), видно, что и количество за-
явок и выданных свидетельств выросло в 2021 году. 
Наибольшую популярность получили такие катего-
рии, как сельскохозяйственная продукция, народные 
художественные промыслы, алкогольная продукция 
и кондитерские изделия (рисунок 2) [3–6].

Р и с у н о к  1  –  Д и н а м и к а  п о д а ч и  з а я в о к  и   в ы д а ч и 
с в и д е т е л ь с т в  н а  г е о г р а ф и ч е с к и е  у к а з а н и я  

в   Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и

Если рассмотреть Краснодарский край и его ре-
гиональные бренды, то можно увидеть, что преоб-
ладают ГУ алкогольной продукции: № 271 Кубань. 
Таманский полуостров, № 275 Кубань. Новороссийск, 
№ 277 Кубань. Геленджик, № 297 Кубань. Анапа, № 303 
Кубань. Крымск, № 304 Кубань. Долина реки Афипс.

Р и с у н о к  2  –  Р а с п р е д е л е н и е  Г У  п о  к а т е г о р и я м  т о в а р а м  в   2 0 2 1   г .  ( к о л и ч е с т в о  з а я в о к )
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Так, последнее ГУ № 304 «Кубань. Долина реки 
Афипс» зарегистрировано 28.12.2022 года. Заяви-
тель так описывает географию места «Вина, произ-
веденные в границах виноградо- винодельческого 
района «Кубань. Долина реки Афипс» Краснодар-
ского края, отличаются своими органолептическими 
и физико- химическими свой ствами от других бла-
годаря исключительным особенностям винограда, 
произрастающего в границах географического объ-
екта «Кубань. Долина реки Афипс» и обладающего 
характерными органолептическими свой ствами, 
которые определяются почвенно- климатическими 
особенностями географического объекта «Кубань. 
Долина реки Афипс». Виноградо- винодельческий 
район «Кубань. Долина реки Афипс» Краснодарского 
края расположен в юго-западной части Краснодар-
ского края в левобережье реки Кубань, на североза-
падном склоне главного Кавказского хребта. Визит-
ной карточкой района считается гора СоберОашх. 
Виноградо- винодельческий район «Кубань. Долина 
реки Афипс» Краснодарского края относится к ле-
вобережной наклонной террасированной равнине, 
которая сложена аллювиальными и аллювиально- 
пролювиальными отложениями. Широкое распро-
странение на территории географического объекта 
получили серые лесные почвы. Расположены они 
в горнолесной зоне на соминах увалов, склонах раз-
личной крутизны и экспозиции».

Республика Адыгея известна такими географи-
ческими указаниями как Майкопский лимонад 

(ГУ № 267), Майкопская водка (ГУ № 280) и Соль Ады-
гейская (ГУ № 287). Безалкогольные сладкие газиро-
ванные напитки (лимонады), в отношении которых 
регистрируется обозначение «Майкопский лимонад» 
в качестве географического указания, производятся 
в г. Майкоп Республики Адыгея по рецептам, разра-
ботанным в 70–80-х гг. прошлого века, и обладают 
характерными органолептическими свой ствами, 
которые создали репутацию в связи с их географи-
ческим происхождением. Для производства Май-
копский лимонад используется вода, добываемая 
из водозабора № 3, который каптирует родник Пер-
вый Шумик на 15 км от устья реки Цина. Родник 
расположен в урочище Шумичка в 80 км западнее 
г. Майкоп на территории муниципального образо-
вания Апшеронский район Краснодарского края. 
С 2016 года в городе Майкоп ежегодно проводится 
«Фестиваль кваса и лимонада», в рамках которого 
участникам предлагаются местные безалкогольные 
напитки, в том числе лимонады. Мероприятие спо-
собствует популяризации здорового образа жизни 
и развитию туризма в Республике Адыгея, а также 
помогает сформировать положительную репутацию 
безалкогольных напитков, производимых в городе 
Майкоп.

Развитие географических указаний только на-
бирает обороты, некоторые регионы России еще не 
зарегистрировали ни одного объекта, но есть точная 
уверенность, что они станут средством инновацион-
ного развития АПК.
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Аннотация. Как отмечают отдельные ученые [1] идея человеческого капитала корнями уходит к трудам В. Петти («Политическая ариф-
метика»), А. Смита («Богатство народов…»), А. Маршалла («Принципы…»). Позднее упоминание о человеческом капитале встречается 
в работах Д. Рикардо, К. Маркса, Дж. Милля, Л. Вальраса, Дж. М. Кларка, И. Тюнена, П. Фишера, У. Фарра, Т. Уитштейна и многих других.

К лючевые слова: Человеческий капитал, сельские территории, аграрный сектор экономики, трудовые ресурсы, кадровый потенциал 
аграрных организаций, формирование и развитие

Основателями человеческого капитала как целост-
ной концепции являются Т. Шульц и Г. Беккер. Их ра-
боты в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века легли 
в основу формирования и разработки человеческого 
капитала. В дальнейшем идеи человеческого капита-
ла нашли свое продолжение в трудах известных аме-
риканских и английских экономистов Дж. Минцера, 
Л. Туроу, У. Боуэна, М. Фишера. Позднее в разработ-
ку данной концепции значительный вклад внесли 
М. Блауг, Дж. Кендрик, Ф. Махлуп, и другие.

В российской экономической науке проблемы 
человеческого капитала исследовали: В. М. Галь-
перин, Е. Н. Голованова, С. А. Дятлов, И. В. Ильин-
ский, М. М. Критский, И. П. Корчагин, Ю. А. Коро-
годин, Т. Г. Мясоедова, Е. В. Овсянников, С. Ю. Ро-
щин, Т. О. Разумова, Г. Ю. Пехтерева, Л. Г. Симкина, 
В. Т. Смирнов и другие.

Среди современных уральских ученых результаты 
исследования в области формирования и развития 
человеческого капитала нашли отражение в науч-
ных публикациях: Воронина Б. А., Бухтияровой Т. И., 
Головиной С. Г., Горбуновой О. С., Митина А. Н., 
Набокова В. И., Палкиной С. О., Рубаевой О. Д., Сё-
мина А. Н., Светлакова А. Г., Хилинской И. В., Чупи-
ной И. П. и других.

Эта тема исследовалась в диссертационных ра-
ботах на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук, доктора экономических наук и по 
другим отраслям наук, а так же в научных публикаци-
ях ученых из разных учебных и научных учреждениях 
страны.

В совокупности, изложенные в научных работах 
выводы и рекомендации направлены на формирова-
ние и развитие человеческого капитала в том числе 
и в сельских территориях современной России.

Однако существующие теоретико – методические 
исследования до настоящего времени не смогли дать 
исчерпывающее определение понятия человеческий 
капитал и по – прежнему имеются разные подходы 
к его определению. Это обстоятельство и актуализи-
рует ему настоящего исследования, целью которого 
является анализ и обобщение теоретико – методоло-
гических основ формирования и развития человече-

ского капитала в сельских территориях современной 
Российской Федерации.

Методы исследования: экономический анализ, 
синтез, обобщение, монографический, социологи-
ческий, исторический.

Результат исследования. Рассматривая тему че-
ловеческого капитала целесообразно определится 
с понятием капитал.

Новейший словарь иностранных слов и выраже-
ний [2] дает такое понятие: капитал – приносящее 
доход богатство – богатство, используемое для его 
собственного увеличения. Капитал выступает в виде 
денежного капитала и реального капитала. На уровне 
предприятия капитал – вся сумма материальных благ 
(вещей) и денежных средств, используемых в произ-
водстве; делится на основной и оборотный.

В марксизме капитал – стоимость, приносящая 
прибавочную стоимость в результате эксплуатации 
наёмных рабочих.

По определениям, изложенным в научных ста-
тьях и иных публикациях в синтезированном виде 
в понятие человеческий капитал сельского хозяйства 
и АПК включаются такие категории как: 

1. Кадры организации, предприятия как основ-
ной, штатный, как правило, квалифицированный 
состав.

2. Персонал – весь личный состав работающих по 
найму постоянных и временных квалифицирован-
ных и неквалифицированных работников.

3. Трудовые ресурсы, характеризующие потенци-
альную рабочую силу (учащиеся школ, обучающиеся 
в учреждениях среднего профессионального и выс-
шего образования, молодые безработные и другие 
не занятые в настоящее время сельскохозяйственной 
деятельностью жители как правило, сельских насе-
ленных пунктов).

В своей диссертационной работе Палкина С. О. 
[1] « под человеческим капиталом понимает сово-
купность личных и профессиональных компетенций 
работника, его возраст, здоровье и мотивы труда, 
которую невозможно перераспределить без желания 
самого владельца, и реализацию указанных элемен-
тов в профессиональной деятельности, позволяющей 
получать результаты труда».
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В состав человеческого капитала она включает 
следующие элементы по приоритетности: возраст, 
личные и профессиональные компетенции, обра-
зование, состояние здоровья человека, опыт работы 
и квалификация труда, активность жизненной пози-
ции, статус человека как социальный капитал, имидж 
работника (стр. 23).

Горбунова О. С. в диссертации кандидата эконо-
мических наук [3] предлагает следующее понятие: 
« Человеческий капитал аграрной сферы – это сово-
купность имеющихся у человека запасов здоровья, 
врожденных способностей и приобретённых компе-
тенций и мотиваций, применяемых в процессе тру-
довой деятельности в данной сфере и позволяющих 
при определенных уровнях развиваться и развивать 
соответствующее производство, достигать поставлен-
ные цели и приносить доходы » (стр. 30).

Мы привели определения понятия человеческого 
капитала, отраженные в диссертационных работах 
уральских исследователей потому, что они так или 
иначе созвучны многим известным научным публи-
кациям на эту тему.

Таким образом, в синтезированном виде показа-
телем состояния человеческого капитала в сельской 
местности являются демография, здоровье жителей 
сельских населенных пунктов, особенно молодежи, 
образование как общее, так и специальное, позволя-
ющее в условиях научно – технических изменений 
успешно трудится в сельскохозяйственных органи-
зациях и иных сферах АПК.

В настоящее время важное значение имеет ор-
ганизация трудовой и хозяйственной деятельности 
не только в сельскохозяйственных организациях, но 
и в организациях не сельскохозяйственных видов де-
ятельности, которые должны играть значимую роль 
в существовании многофункциональной сельской 
экономики.

Развитие сельской экономики, а там где есть воз-
можность и аграрной экономики, позволяет обеспе-
чить благосостояние человеческого каптала в сель-
ских территориях.

Как видно из вышеизложенных показателей, 
проблема формирования человеческого капитала 
в сельских территориях имеет комплексный характер 
и поэтому не случайно постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 696 от 31 мая 2019 года 
утверждена Государственная программа Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий» [4].

Программа действует с 01.01.2020 по 2025 годы.
В качестве подпрограмм будут реализованы:
1. Направление (подпрограмма) – Аналитическое, 

нормативное методическое обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий.

2. Направление (подпрограмма) – Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения.

3. Направление (подпрограмма) – Развитие рынка 
труда (кадрового потенциала) на сельских террито-
риях.

4. Направление (подпрограмма) – Создание и раз-
витие инфраструктуры на сельских территориях.

5. Направление (подпрограмма) – Обеспечение 
реализации государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

В структуре госпрограмм имеется 10 приложений, 
в которых изложены финансовые механизмы реали-
зации комплексной программы развития сельских 
территорий.

Однако анализ содержания государственной 
программы развития сельских территорий, к со-
жалению, не смотря на претензионное название 
«комплексная» показывает, что программа не учи-
тывает важные социальные показатели, касающиеся 
развития здравоохранения, образования, культуры 
и других имеющих принципиальное значение для 
формирования и развития человеческого капитала, 
в том числе в сельских территориях.

Правда, эти направления реализуются по отдель-
ным государственным или ведомственным програм-
мам, то есть на лицо, не комплексный подход к ре-
шению социально – экономических задач на сель-
ских территориях, поскольку за разные программы 
отвечают разные министерства и ведомства и есть 
опасность в несогласованности их действий.

Выводы. Приведенный в нашей статье список 
отдельных зарубежных и российских ученых, ис-
следовавших тему формирования и развития челове-
ческого капитала свидетельствует о научном интересе 
к этой теме.

Синтезируя все теоретические определения по-
нятия человеческий капитал, можно отметить, что 
в обобщённом виде все они, так или иначе, рассма-
тривают почти одно и то же содержание направле-
ний, обеспечивающих формирование и развитие 
человеческого капитала.

Это означает, что человеческий капитал в сель-
ских территориях может иметь свое развитие в ус-
ловиях полноценного существования объектов 
здравоохранения, к примеру, ФАПОВ (фельдшерско- 
акушерских пунктов), функционирования детских 
дошкольных учреждений и школ, клубов и библи-
отек, спортивных залов и спортплощадок, а так же 
объектов доступной трудовой занятости сельских 
жителей.

В комплексе функционирование этих факторов, 
обеспечивает качество жизни человеческого капи-
тала.

Для сельской местности важно развитие аграр-
ной экономики, включающей различные формы хо-
зяйствования, как крупные, так и малые. Возможно 
развитие и несельскохозяйственных видов деятель-
ности, создающих условия для обеспечения благо-
состояния сельских жителей.
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К таким видам можно отнести: агро и эко туризм, 
лесозаготовки, лесоразведение, лесопереработка, 
разработка общераспространенных не рудных мате-
риалов, заготовка дикорастущей пищевой продукции 
леса, ведение охотничьего и рыболовного хозяйства, 
художественные промыслы и другие виды.

Очевидно, что на уровне органов государственной 
власти и местного самоуправления должна функци-
онировать эффективная система управления про-
цессами формирования и развития человеческого 
капитала на сельских территориях.
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Аннотация. Управление как социально – экономическое явление для полноценного исследования потребует комплексного подхода 
к оценке своей сущности. Управление как способ воздействия на отношения в любом государстве разделяется на управление в эконо-
мической сфере, управление в социально – общественном секторе и иных направлениях функционирования государства и общества. 
Управление осуществляется на уровне федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и на уровне внутри хозяйственных организаций, предприятий, учреждений.
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Применительно к  аграрному сектору экономики 
управленческие функции выполняет Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Мини-
стерства аграрного комплекса и  продовольствия, 
Министерства сельского хозяйства, главные управ-
ления сельского хозяйства и иные управленческие 
структуры в субъектах Российской Федерации, му-
ниципальные органы управления сельским хозяй-
ством, органы внутрихозяйственного управления, 
однако все перечисленные субъекты управленческой 
деятельности управляют не организациями, а людь-
ми, относящемся к категории кадров.

По определению, данному в Новейшем словаре 
иностранных слов и выражений [1] кадры – это ос-
новной (штатный) состав организации. В Большом 
синонимическом словаре [2] кадры – это аппарат, 
персонал, штат, штаты – личный состав. Словарь – 
справочник Экономика фирмы [3] понятие кадры 
рассматривает как – совокупность работников раз-
личных профессионально – квалификационных 
групп, занятых на предприятии и входящих в его 
списочный состав. В списочный состав включаются 
все работники, принятые на работу, связанную как 
с основной, так и неосновной деятельностью.

В последние годы в нормативных правовых актах, 
в экономических, философских, социологических, 
юридических и иных научных публикациях стало 
применяться понятие «трудовые ресурсы».

Понятие «трудовые ресурсы» предприятия харак-
теризует его потенциальную рабочую силу, «персо-
нал» – весь личный состав работающих по найму по-
стоянных и временных квалифицированных и неква-
лифицированных работников [3].

Более того, понятие «трудовые ресурсы» может 
включить в себя не только действующих работников, 
но и потенциальных – школьников, студентов про-
фильных техникумов или колледжей и учреждений 
высшего образования.

К этой же категории следует относить не рабо-
тающих в сельскохозяйственных организациях или 
самозанятых сельских жителей.

В  настоящей статье рассматривается система 
управления формированием и развитием трудовых 
ресурсов в российском сельском хозяйстве.

Методы исследования: анализ, синтез, обобще-
ние, социологический, экономико- правовой.

Результаты исследования
Социальное управление – есть воздействие на 

общество, его различные структуры и на индивидов 
с целью определённого упорядочения социальных 
процессов и явлений, сохранения их качественной 
специфики, совершенствования и развития.

В своем подходе к управлению трудовыми ресур-
сами сельского хозяйства мы исходим из понима-
ния, что это социальное управление и управление 
организационно – технологическими процессами 
и экономико – правовыми механизмами развития 
сельского хозяйства.

Методические основы теории и  практики ра-
боты с кадрами, оценки квалификации и деловых 
качеств работников управленческой сферы осве-
щены в работах российских ученых: В. С. Аванесо-
ва, В. К. Буги, Г. И. Будылкина, Ю. В. Всеволожско-
го, А. А. Годунова, П. С. Емшина, Ю. Б. Емелина, 
Е. С. Жарикова, И. С. Завадского, Л. Д. Залевского, 
Е. С. Кузьмина, Н. А. Викторовой, Э. С. Чугуновой, 
Г. М. Лозы, Л. И. Меньшикова, В. В. Новикова, В. С. Ду-
дина, С. С. Фролова, Н. А. Пиличева, А. М. Василье-
ва, В. А. Пирожкова, Г. Х. Попова, А. В. Пошатаева, 
В. А. Беспалова, Н. Г. Рака, В. Б. Яковлева, В. Х. Ду-
бинина, Б. П. Гульченко, З. И. Козодаева, Х. О. Реп-
па, Т. Санталайнена, Э. Воутилайнена, П. Поренн-
са, Й. Х. Ниссинена, А. Н. Семина, Л. С. Семина, 
В. Ф. Стукача, В. А. Тихонова, И. Г. Ушачева, Р. А. Фат-
хутдинова, Р. Хизрича, М. Питерса, В. Н. Чернышева, 
А. П. Двинина и многих других.

В двухтысячных годах XXI века проблемы кадров, 
трудовых ресурсов, человеческого капитала в сель-
ском хозяйстве и сельских территориях исследовали 
уральские ученые: И. Н. Бухтиярова, Б. А. Воронин, 
С. Г. Головина, О. С. Горбунова, А. Н. Митин, А. Г. Мо-
кроносов, В. И. Набоков, С. О. Палкина, Н. А. Поте-
хин, Л. И. Рахматуллина, О. Д. Рубаева, А. Н. Семин, 
А. Г. Светлаков, И. П. Чупина.

В научных проблемах перечисленных авторов де-
лается акцент на управлении трудовыми ресурсами 
аграрных организаций поскольку в условиях совре-
менных социально- экономических трансформаций, 
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связанных с многообразием форм собственности 
и хозяйствования, а так же развитием рыночных от-
ношений формирующих новые трудовые отношения, 
включающие в себя так же управления персоналом 
как мотивация к высокопроизводительному труду, 
интеллектуализация производственных процессов, 
цифровизация сельского хозяйства и др.

Практическая реализация мероприятий по фор-
мированию трудовых ресурсов и совершенствова-
нию элементов механизма управления в этой сфере 
будет способствовать повышению экономической, 
организационной, и управленческой эффективности 
функционирования сельского хозяйства.

Рассмотрим классификацию трудовых ресурсов 
в современной аграрной организации.

К рабочим относятся лица, непосредственно за-
нятые в производственных процессах в растениевод-
стве, животноводстве и иных направлениях хозяй-
ственной деятельности в АПК.

Рабочие обычно подразделяются на основных 
и вспомогательных. К руководителям организации 
относятся лица, наделенные полномочиями при-
нимать управленческие решения и осуществлять 
организацию их выполнения. Эта категория работ-
ников подразделяется на линейных, возглавляющих 
относительно обособленные хозяйственные системы, 
а так же функциональных, возглавляющих функци-
ональные отделы и службы.

В сельскохозяйственных организациях и пред-
приятиях к руководителям так же относятся работ-
ники, занимающие должности руководителей струк-
турных подразделений и их заместителей (директор, 
начальник, управляющий, заведующий и т. д.). К ка-
тегории руководителей относятся главные специали-
сты (главный бухгалтер, главный инженер, главный 
экономист, агроном, главный зоотехник, главный 
ветврач и др.).

К  специалистам относятся работники, испол-
няющие инженерно- технические, экономические, 
бухгалтерские, юридические и  должности иного 
среднего руководящего звена.

К собственно служащим относятся работники, 
осуществляющие хозяйственное обслуживание, де-
лопроизводство, учет и контроль и иные обязанно-
сти.

Таким образом, кадры организации подразде-
ляются по профессиям, специальностям и уровням 
квалификации.

Профессионально- квалификационная структура 
трудовых ресурсов определяется профессиональным 
и квалификационным разделением труда.

Под профессией подразумевается особый вид 
трудовой деятельности, требующей определенных 
теоретических знаний и  практических навыков. 
Специальность – вид деятельности в пределах про-
фессии, который имеет специфические особенности 
и требует от работников дополнительных специаль-
ных знаний и навыков (экономико- плановые, фи-
нансовые и т. д.).

Квалификация – степень овладения работниками 
той или иной профессией или специальностью и от-
ражается в разрядах, категориях и т. д.

Вышеизложенная характеристика кадров служит 
основой для разработки должностных инструкций, 
а также дифференциации в уровне опыта труда ра-
ботников [4].

Что касается потенциальных трудовых ресурсов 
для сельского хозяйства и развития сельской эконо-
мики необходимо внедрить и поддерживать систему 
непрерывного аграрного образования от сельских 
классов в школах до учреждений среднего профес-
сионального образования и высшего аграрного об-
разования.

Управление трудовыми ресурсами сельского хо-
зяйства (как социальное управление в целом) – это 
в  первую очередь обеспечение согласованности 
сознательно- волевых установок людей, индивидов 
и их ассоциаций, оно предполагает единство воли 
всех участников совместной деятельности относи-
тельно определенной цели [5].

В условиях современной реальности это означает, 
что для успешного управления трудовыми ресурсами 
в сельском хозяйстве необходим новый подход к фор-
мированию адекватной системы взаимодействия 
всех субъектов, имеющих отношение к формиро-
ванию и развитию трудовых ресурсов на сельских 
территориях.

Этот подход связан с рыночными и демократиче-
скими отношениями, основанием на реформе науч-
но – технологической политики в аграрном секторе 
экономики.

Определяющую роль здесь должны играть каче-
ства, связанные с личностью как субъектом трудовых 
отношений.

В условиях научно- технической революции, в об-
становке развития технического прогресса в сельско-
хозяйственном производстве работник вынужден 
сменить привычный для него мир вещей и явле-
ний (технологий) на новый мир быстрорастущих 
процессов. Чтобы не только адаптироваться в этом 
мире, но и управлять им, нужны высокие психоло-
гические, интеллектуальные, морально- этические, 
организационно- политические качества человека, 
новый тип работника.

Выводы
Фактические производственные показатели, де-

монстрируемые за последние 3–5 лет российских 
сельских хозяйств, свидетельствуют о позитивном 
развитии аграрной экономики.

Так в 2019 году темы роста объемов произведен-
ной сельскохозяйственной продукции составил  
4,1 процента, для сравнения, в промышленности этот 
показатель 2,1 процента.

Очевидно, что в достигнутых успехах АПК боль-
шая заслуга работников сельскохозяйственных ор-
ганизаций.

Вместе с тем, необходимо отметить наличие про-
блемы обеспеченности трудовыми ресурсами аграр-
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ного сектора в обзорном будущем, которое напрямую 
связана с экономическими, социальными и, особен-
но, демографическими факторами.

Например, в Свердловской области из 693 тысяч 
сельских жителей непосредственно в сельскохозяй-
ственных организациях занято лишь 36 тысяч чело-
век.

В то же время во многих сельских поселениях не 
организованно участие жителей в несельскохозяй-
ственных видах деятельности, что способствовало бы 
улучшению их благосостояния и оказывало положи-
тельное воздействие на качество жизни в сельских 
территориях.

В совокупности состояние сельской экономики, 
в  том числе аграрной, особенно неудовлетвори-
тельное в отдельных населенных пунктах состояние 
социальной инфраструктуры (детские дошкольные 
учреждения, школы, объекты здравоохранения и др.) 
оказывает самое нечестивое влияние на показатели 
демографии. Резкое снижение рождаемости в сель-
ских семьях в самое ближайшее время не позволит 
иметь на сельских территориях необходимое число 
экономически активного населения, способного за-
менять в сельском хозяйстве работников предпенси-
онного и пенсионного возраста.

Понимая сложившуюся ситуацию, органы госу-
дарственной власти стали уделять серьезное внима-
ние решению демографической проблемы.

Указом Президента Российской Федерации № 204 
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и аграрных 

задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года [6] утверждён национальным проектом 
(программа) «демография».

Практичные меры по решению демографической 
проблемы в части увеличения рождаемости в россий-
ских семьях были обозначены Президентом Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 15 января 2020 года [7].

Что касается управления трудовыми ресурсами 
сельского хозяйства, то в условиях рынка и частной 
собственности управление кадрами сельскохозяй-
ственных организаций представляется маловероят-
ным потому, что функцию управления в основном 
выполняет работодатель.

С учетом многофункционального развития сель-
ской экономики, где наряду с аграрной функцио-
нирующей и иный формы занятости экономически 
активного населения целесообразно применять 
понятие трудовой потенциал российского села 
и в комплексе рассматривать проблему обеспече-
ния кадрами специалистов аграрного производства, 
которых в условиях интеллектуализации АПК будет 
востребовано значительно меньше. И как новое эко-
номическое явление надо уже сейчас готовить кадры 
для иных видов производственной – хозяйственной 
деятельности в сельских территориях.

В этих условиях, на наш взгляд, резко возрастает 
роль органов местного самоуправления в развитии 
социального управления территорией.
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ПСК «Ключи» расположено в юго-восточной части 
Нерчинского района Забайкальского края. Цен-
тральная усадьба находится в  с. Нижние Ключи, 
в 22 км от районного центра г. Нерчинска и в 293 км 
от краевого центра г. Чита.

Природно- климатические условия ПСК «Клю-
чи» позволяют развивать одну из основных отраслей 
сельского хозяйства – животноводство. Также при-
родно-климатические условия позволяют возделы-
вать все районированные культуры.

ПСК «Ключи» был основан в 1993 году, образован 
на землях предоставленных администрацией Нер-
чинского района из земли Акционерного общества 
«Бальзой» в собственность с сохранением права на-
следования в количестве 180 га.

Кооператив создан в целях производства, пере-
работки и реализации продукции сельского хозяй-
ства через торговую сеть, путем поставки продукции 
сельского хозяйства юридическим лицам на основе 
договоров.

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  П С К  « К л ю ч и »  з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г .

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2017 г.

Стоимость валовой продукции по себестоимо-
сти, тыс. руб.

28 207,0 21 906,0 37 860,0 38 040,0 38 644,0 137,0

Выручка, тыс. руб. 21 918,0 16 071,0 17 850,0 29 710,0 24 182,0 110,3
Площадь с.-х. угодий, га 6800,0 6800,0 6800,0 6800,0 6800,0 100,0
В том числе: пашня, га 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 2520,0 100,0
Среднегодовая численность работников, чел. 20,0 17,0 15,0 10,0 13,0 65,0
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб.

22 146,0 27 286,0 28 181,0 28 841,5 30 195,5 136,3

Среднегодовая стоимость оборотных средств, 
тыс. руб.

14 750,0 20 142,0 25 593,0 26 723,0 27 309,0 185,1

Поголовье животных на конец года, усл. гол. 1141,0 1251,0 1271,0 586,0 537,0 47,1
Энергетические ресурсы, л. с. 4517,0 4784,0 4534,0 4679,0 4679,0 103,6
Себестоимость продаж, тыс. руб. 21 306,0 16 193,0 18 939,0 32 599,0 24 002,0 112,6
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 612,0 (122,0) (1089,0) (2888,0) 180,0 29,4
Прочие доходы (субсидии), тыс. руб. 2201,0 2344,0 5343,0 2953,0 2279,0 103,5
Прочие расходы, тыс. руб. 1,0 - 8,0 46,0 - -
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2812,0 2222,0 4246,0 19,0 2459,0 87,4
Уровень рентабельности, % 13,2 13,7 22,4 0,05 10,2 77,3

Данные таблицы свидетельствуют о том, что сто-
имость валовой продукции в 2021 году по сравнению 
с 2017 годом увеличивается на 34,0 %, выручка увели-
чивается всего на 10,3 %. Особенно заметно увеличи-
вается стоимость основных и оборотных средств – на 
36,3 % и 85,1 % соответственно. Наблюдается сокраще-

ние численности трудового потенциала на 7 человек. 
Энергетические ресурсы увеличились, что говорит об 
эффективном использовании техники. Предприятие 
от своей основной деятельности имеет незначитель-
ную прибыль в отчетном году – 180,0 тыс. руб. Но по-
лученные субсидии на развитие деятельности пред-
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приятия помогают увеличить ее до 2459,0 тыс. руб. 
В итоге уровень рентабельности в 2021 году составил 
10,2 %, но в сравнении с 2017 годом этот показатель 
снижается на 3,0 процентных пунктов.

Анализ ликвидности баланса заключается в срав-
нении средств по активу, сгруппированных по сте-
пени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пас-
сиву, сгруппированными по срокам их погашения 
и расположенными в порядке возрастания сроков.

На основе бухгалтерского баланса ПСК «Ключи» 
сравним средства по активу и по пассиву, сгруппи-
рованных по степени срочности погашения и пред-
ставленных в таблице 2. 

На основе сгруппированных данных проведем 
сопоставление соотношения групп активов и пасси-

вов, которое имеет следующий вид, представленный 
в таблице 4.

Сделаем вывод по полученным результатам. За 
все годы у предприятия А1<П1 – это значит, что оно 
не способно рассчитаться по неотложным долгам 
при помощи высоколиквидных активов. Начиная 
с 2019 года А2> П2 – это значит, что предприятие 
может рассчитаться с долгами посредством быстро 
ликвидных активов. Далее имеем, что А3> П3 – пред-
приятие в состоянии загасить обязательства при по-
мощи медленно ликвидных активов. И наконец, за 
весь период А4<П4 – это значит, что возможно пога-
шение фактически любых долговых обязательств. 
Таким образом, полученные соотношения, кроме 
А1<П1 означает, что в целом предприятие является 
ликвидным.

Т а б л и ц а  2  –  Г р у п п и р о в к а  а к т и в о в  б а л а н с а  п о  с т е п е н и  л и к в и д н о с т и  в   П С К  « К л ю ч и »  
з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1  г о д ы

Активы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Наиболее ликвидные активы (А1) / стр. 1250+ стр. 1240 113,0 178,0 313,0 128,0 3,0
Быстро реализуемые активы (А2) / Стр. 1230 + стр. 1260 112,0 302,0 873,0 264,0 126,0
Медленно реализуемые активы (А3) / Стр. 1210 +  
стр. 1220

14 564,0 15 651,0 24 407,0 26 331,0 27 180,0

Трудно реализуемые активы (А4) / Стр. 1100 – стр. 1170 14 564,0 18 374,0 16 105,0 14 385,0 15 743,0
Баланс 29 353,0 34 505,0 41 698,0 41 108,0 43 052,0

Т а б л и ц а  3  –  Г р у п п и р о в к а  п а с с и в о в  б а л а н с а  п о  с т е п е н и  л и к в и д н о с т и  в   П С К  « К л ю ч и »  
з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1  г о д ы

Пассивы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Наиболее срочные обязательства (П1) / Стр. 1520 1756,0 4725,0 3135,0 2527,0 2012,0
Краткосрочные пассивы (П2) / Стр. 1510 + 1540 + 1550 1756,0 4725,0 - - -
Долгосрочные пассивы (П3) / Стр. 1400 - - - - -
Постоянные пассивы (П4) / Стр. 1300 + стр. 1530+ стр. 
1540

27 558,0 29 780,0 38 563,0 38 581,0 41 040,0

Баланс 31 070,0 39 230,0 41 698,0 41 108,0 43 052,0

Т а б л и ц а  4  –  С о п о с т а в л е н и е  и т о г о в  г р у п п  п о  а к т и в у  и   п а с с и в у  в   П С К  « К л ю ч и »  
з а  2 0 1 8 – 2 0 2 1  г о д ы

2018 г. 2019 г.

А1<П1 -4547,0 А1<П1 -2822,0
А2< П2 -4423,0 А2> П2 873,0

А3> П3 15 651,0 А3> П3 24 407,0
А4<П4 -11 406,0 А4<П4 -22 458,0

2020 г. 2021 г.

А1<П1 -2399,0 А1<П1 -2009,0
А2> П2 264,0 А2>П2 126,0

А3> П3 26 331,0 А3> П3 27 180,0
А4<П4 -24 196,0 А4<П4 -25 297,0

К материальным ресурсам ПСК «Ключи» отно-
сятся денежные средства и запасы на складе. Оценка 

состояния оборачиваемости материальных ресурсов 
ПСК «Ключи» представлена в таблице 5.



24

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Т а б л и ц а  5  –  А н а л и з  о б о р а ч и в а е м о с т и  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в  в   П С К  « К л ю ч и »  з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1  г о д ы

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Абсол. измен. 
(+,-)

Выручка от реализации, тыс. руб. 21 918,0 16 071,0 17 850,0 29 710,0 24 182,0 2264,0
Стоимость материальных ресурсов, 
тыс. руб.

29 353,0 34 505,0 41 698,0 41 108,0 43 052,0 13 699,0

Коэффициент оборачиваемости 0,75 0,46 0,43 0,72 0,56 -0,19

Данные таблицы позволяют сделать вывод об уве-
личении материальных ресурсов на 13 699 тыс. руб. 
в отчетном периоде по сравнению с базисным. Ко-
эффициент оборачиваемости по балансу отражает 
количество оборотов необходимого для окупаемости 
капитала предприятия. Чем выше оборачиваемость, 
тем лучше платежеспособность компании и ее фи-
нансовая устойчивость. Если коэффициент обора-
чиваемости материальных средств больше 1, пред-
приятие можно считать рентабельным. Снижение 
коэффициента свидетельствует об относительном 

увеличении производственных запасов и незавер-
шенного производства или о снижении спроса на 
готовую продукцию. В нашем случае наблюдается 
снижение коэффициента оборачиваемости, он мень-
ше 1. Это значит, что предприятие снижает показа-
тель рентабельности.

Показателем финансового состояния предприятия 
является платежеспособность, то есть возможность 
своевременно погашать свои платежные обязатель-
ства. Рассчитанные ниже показатели характеризуют 
платежеспособность исследуемого предприятия.

Т а б л и ц а  6  –  А н а л и з  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  в   П С К  « К л ю ч и »  з а  2 0 2 0 – 2 0 2 1  г о д ы

Показатель На начало
2020 г.

На начало
2021 г. На конец 2021 г. Нормативное 

значение

1. Коэффициент отношения заемных средств к собственным - - - < 1
2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,05 0,002 > 0,2–0,7
3. Коэффициент быстрой ликвидности 0,38 0,16 0,06 0,7–0,8 ≥ 1,5
4. Коэффициент текущей ликвидности 8,2 10,6 13,6 ≥ 2
5.Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами

0,88 0,56 0,90 ≥ 0,1

6. Коэффициент маневренности 0,58 0,63 0,62 -
7. Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,92 0,94 0,95 ≥ 0,5

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ко-
эффициент текущей ликвидности за три года имеет 
тенденцию к увеличению, но все же выше норматив-
ного значения. Это значит, что предприятие в дан-
ный момент не подвержено риску. Данный коэффи-
циент показывает, что текущие активы хозяйства 
больше краткосрочных обязательств. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами выше норматива, что положительно влия-
ет на экономическую деятельность предприятия. 
Коэффициент отношения собственных и заемных 
средств не имеет расчетного показателя в силу то-
го, что в хозяйстве отсутствуют заемные средства. 
Следовательно, у предприятия нет долговых обяза-
тельств. Коэффициент маневренности указывает на 
финансовую стабильность предприятия, он не имеет 
нормативного значения, но чем он выше, тем лучше 
финансовое состояние. Самым основным из выше-
перечисленных коэффициентов является коэффи-
циент финансовой независимости или автономии. 
Его нормативное значение ≥ 0,5, наше предприятие 
характеризуется более высокими показателями. Тем 
самым данный показатель квалифицирует высокую 
деловую активность хозяйства.

Показатели рентабельности характеризуют ре-
зультаты хозяйствования, их величина показывает 
соотношение эффекта с наличными или использо-
ванными ресурсами, которые применяют для оценки 
деятельности предприятия и являющиеся инстру-
ментом инвестиционной политики и ценообразо-
вания.

Коэффициенты рентабельности в  хозяйствен-
но-финансовой деятельности представлены в та-
блице 7.

Полученные значения свидетельствуют о  том, 
что активы предприятия используются эффективно, 
а значит оно не попадает в зону риска. Рентабель-
ность собственного капитала, как и другие показате-
ли рентабельности, свидетельствует об эффективно-
сти бизнеса. Точнее о том, с какой отдачей работают 
деньги собственников, вложенные в капитал ком-
пании. На протяжении всего исследуемого периода 
предприятию удается удерживать доходность капи-
тала на должном уровне и тем самым определяет 
степень привлекательности для инвесторов. Таким 
образом, рассчитав показатели рентабельности, 
можно сказать, что предприятие успешное и ведет 
свою производственную деятельность эффективно.
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Рассмотрим по таблице 8 к какому типу финан-
совой устойчивости относится исследуемое пред-
приятие.

Тип финансовой устойчивости согласно построен-
ной модели в ПСК «Ключи» – абсолютная финансовая 
устойчивость, кроме 2018 года. Наблюдается высокий 
уровень платежеспособности. Предприятие не зави-
сит от кредиторов.

Проведя анализ финансовой устойчивости пред-
приятия, можно сказать, что оно в достаточном объе-
ме обеспечено собственными оборотными средства-
ми, оно ликвидно, может рассчитываться по своим 
платежным обязательствам, ПСК «Ключи» целена-
правленно не входит в долговые обязательства и не 
планирует это пока делать в ближайшее время.

Оценка эффективности использования акти-
вов предприятия – это изучение различных уров-
ней и динамики коэффициентов оборачиваемости 
оборотных средств, включающих изучение общей 
оборачиваемости капитала и продолжительности 
его оборота; оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности, материальных запасов; 
отдачи собственного капитала. Данные показатели 
используются для оценки деловой активности, кото-
рая характеризует динамичность развития предпри-
ятия и эффективное использование экономического 
потенциала.

Рассмотрим показатели деловой активности пред-
приятия по таблице 9.

Т а б л и ц а  7  –  К о э ф ф и ц и е н т ы  р е н т а б е л ь н о с т и  в   х о з я й с т в е н н о -  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и  П С К  « К л ю ч и » 
з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1   г г .

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2017 г.

1. Коэффициент рентабельности основной деятельности 0,06 0,06 0,02 0,0004 0,06 100,0
2. Коэффициент рентабельности продаж 12,8 13,8 23,8 0,06 10,2 79,8
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала 6,0 6,5 11,0 0,05 6,0 100,0
4. Коэффициент рентабельности активов 13,5 12,8 26,3 0,1 15,6 115,5

Т а б л и ц а  8  –  Р а с ч е т  а б с о л ю т н ы х  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в о й  у с т о й ч и в о с т и  в   П С К  « К л ю ч и »  
з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1  г о д ы

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Наличие собственных оборотных средств (СОС) 18 523,0 16 630,0 22 458,0 24 196,0 25 297,0
Наличие собственных и долгосрочных источни-
ков финансирования запасов (СДИ)

18 523,0 16 630,0 22 458,0 24 196,0 25 297,0

Общая величина основных источников формиро-
вания запасов (ОИЗ)

21 872,0 20 142,0 25 593,0 26 723,0 27 309,0

Излишек / недостаток (∆СОС) 2398,0 -3512,0 6353,0 9811,0 9554,0
Излишек / недостаток (∆СДИ) 2398,0 -3512,0 6353,0 9811,0 9554,0
Излишек / недостаток (∆ОИС) 5747,0 0 9488, 12338,0 11566,0
3-х факторная модель М = (1,1,1) М= (–1,-1,-1) М= (1;1;1) М= (1;1;1) М= (1;1;1)

Т а б л и ц а  9 –  П о к а з а т е л и  д е л о в о й  а к т и в н о с т и  П С К  « К л ю ч и »  з а  2 0 1 7 – 2 0 2 1  г о д ы

Наименование показателя Формула 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2017 г.

Коэффициент общей оборачива-
емости капитала (КОк)

Ок = выручка от реализации /
итог баланса

0,58 0,43 0,42 0,72 0,56 96,5

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (КОоб)

КОоб = выручка от реализации 
/величина оборотных средств

1,48 0,79 0,70 1,09 0,88 59,4

Длительность Об (Доб) Доб = 365 /КОоб 246,6 462,0 521,4 334,8 414,8 168,2
Коэффициент оборачиваемо-
сти материальных оборотных 
средств (КОмс)

КОмс = выручка от реализации 
/величина материальных запа-
сов и затрат

0,88 0,81 0,73 1,13 0,89 101,1

Длительность оборота матери-
альных средств (Дмс)

Дмс = 365 /КОмс 414,8 450,6 500,0 323,0 410,1 98,8

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
(КОдз)

КОдз = выручка от реализации 
/дебиторская задолженность 
за период

52,0 49,6 20,44 112,5 192,0 Ув. в 3,7 
раза

Длительность оборота (Ддз) Ддз = 365 /КОдз 7,0 7,3 17,8 3,2 1,9 27,1
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Наименование показателя Формула 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2017 г.

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 
(КОкз)

КОкз = выручка от реализации 
/кредиторская задолженность

5,2 4,6 5,7 11,5 12,0 Ув. в 2,3 
раза

Длительность оборота (Дкз) Дкз = 365 /КОкз 70,2 79,3 64,0 31,8 30,4 43,3
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала (КОск)

КОск = выручка от реализации 
/ величина собственного капи-
тала

0,62 0,47 0,46 0,77 0,59 95,1

Продолжительность операцион-
ного цикла (Цо)

Цо= Ддз+Дмс 421,8 457,9 517,8 526,2 412,0 97,7

Продолжительность финансово-
го цикла (Цф)

Цф= Цо- Дкз 391,6 378,6 453,8 494,4 381,6 97,4

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ско-
рость всех средств предприятия немного снижается, 
об этом говорит коэффициент общей оборачивае-
мости капитала. Он снижается в отчетном году по 
сравнению с базисным на 3,5 %. Коэффициент обо-
рачиваемости оборотных средств в динамике за пять 
лет снижается, в целом можно сказать, что на руб ль 
оборотных активов приходится в 2021 году всего 0,88 
рулей выручки. Продолжительность оборотов обо-
ротных активов увеличивается на 68,2 % или на 168,2 
дня. Длительность оборотов материальных средств 
немного снижается -всего на 4 дня. Поэтому улучша-
ется обращение материальных средств в денежную 
наличность. Надо отметить, что на предприятии сни-
жается длительность оборота дебиторской задолжен-
ности, так как ее величина в динамике сокращается, 
а выручка, напротив, увеличивается. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности уве-
личивается более чем в 2 раза. Это свидетельствует 
о том, что увеличивается скорость оборота задолжен-
ности предприятия и сокращается период покрытия 
срочной задолженности. Продолжительность опе-

рационного цикла сокращается, это говорит о том, 
что на предприятии сокращается время преобразо-
вания материальных ресурсов в денежные средства. 
Поэтому время отвлечения финансовых ресурсов из 
оборота снижается ровно на 10 дней.

Анализ финансового состояния предприятия по-
зволил сделать следующие выводы:

 – предприятие имеет прибыль в основном за 
счет получаемых субсидий от государства;

 – в целом предприятие является ликвидным;
 – происходит снижение показателя рентабель-

ности;
 – снижается показатель оборачиваемости обо-

ротных средств;
 – предприятие за анализируемый период не 

подвержено риску;
 – у предприятия нет долговых обязательств;
 – предприятие характеризуется высокой дело-

вой активностью;
 – активы предприятия используются эффективно;
 – в ПСК «Ключи» абсолютная финансовая устой-

чивость.
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Аннотация. В статье представлен научно обоснованный материал о значимой роли человеческого капитала в развитии сельскохо-
зяйственных кооперативов в условиях отечественной среды. Существенные затраты, связанные с управлением данным ресурсом 
(человеческим капиталом), являются одним из серьезных ограничителей развития сельскохозяйственной кооперации. В результате, 
необходимы современные организационные модели сельскохозяйственных кооперативов, а следовательно, и новые характеристики 
государственной политики относительно кооперативных процессов в аграрной отрасли и на селе.
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В  условиях глобализации экономики, стреми-
тельного технологического прогресса, изменений 
концепций экономического роста (учитывающих 
значимость науки, информации, экологического 
состояния территорий, различных социальных пре-
ференций) любая организация не может эффективно 
функционировать без экономических ресурсов опре-
делённого (нужного) качества. Для кооперативной 
организации масштабы деятельности (в существен-
ной мере) также обусловливаются находящимися 
в её собственности ресурсами, такими значимыми 
как земля, физический капитал, финансовые ресур-
сы, а сегодня ещё и знания, информация, сложивши-
еся сети (определённые структуры, в которых субъек-
ты тем или иным образом связаны и взаимодейству-
ют между собой), человеческий капитал, который 
в сложившихся условиях среды становится одним 
из важнейших условий обретения современными 
сельскохозяйственными кооперативами жизнеспо-
собности и конкурентоспособности.

Что касается перспектив развития сельскохозяй-
ственной кооперации, то исследователи подчёрки-
вают, что трудности в становлении отечественных 
кооперативных организаций объясняются главным 
образом качеством сформировавшегося на селе че-
ловеческого капитала. К примеру, на момент созда-
ния фермерских хозяйств (основных потенциальных 
участников сельскохозяйственных кооперативов) 
сельское население не имело ни необходимых фи-
нансовых средств, ни тем более соответствующего 
человеческого капитала. По сути, стоящие у истоков 
отечественного фермерства работники крупных хо-
зяйств (совхозов, колхозов), обладая лишь специ-
ализированными (узкими) знаниями и навыками, 
практически не имели опыта в управлении бизнесом. 
Ещё бо́льшие проблемы в организации фермерской 
детальности испытывали фермеры, которые до созда-
ния новых хозяйств трудились в «неаграрных» струк-
турах (педагоги, представители сферы обслуживания, 
культуры и др.). Как следствие, формирующиеся по 
инициативе государства сельскохозяйственные коо-

перативы отличались тем, что их участники не имели 
ни практического опыта (для развития данной уни-
кальной организационной формы), ни необходимых 
компетенций.

При этом кооператив (как показывают результаты 
многочисленных исследований) особо нуждается (1) 
в специфической рабочей силе, обладающей знания-
ми об уникальных сельскохозяйственных технологи-
ях, (2) в профессиональных менеджерах, способных 
эффективно управлять деятельностью кооператива 
в современных рыночных условиях. Однако суще-
ственные затраты на данный ресурс (человеческий 
капитал) серьёзно ограничивают развитие сельско-
хозяйственной кооперации. Таким образом, высокие 
трансакционные издержки эффективного управле-
ния трудовыми ресурсами обусловливают низкий 
уровень кооперации (относительно технологически 
оптимального). Исследования в русле новой институ-
циональной теории показывают, что издержки, свя-
занные с управлением (мониторингом, контролем) 
трансакциями с человеческим капиталом внутри ор-
ганизации, являются одним из главных факторов, 
ограничивающих рост и успех её деятельности.

Так, для эмпирических исследований количе-
ственных и содержательных аспектов человеческого 
капитала сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Курганской области (традиционном 
аграрном регионе) были использованы результаты 
проведённого авторами анкетирования (и интервью-
ирования) глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
в 2015–2016 гг. и в 2019 году. Опрос предполагал ин-
тервьюирование рядовых членов и председателей 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, причём представителей различных по харак-
теристикам (специализация, размер, локальность 
и т. д.) кооперативных организаций, функциониру-
ющих в нескольких районах области. Респондентам 
были заданы вопросы относительно (1) качества при-
влекаемой к деятельности кооператива рабочей си-
лы, (2) затрат на осуществление трансакций с таким 
уникальным ресурсом, как «труд», (3) удовлетворён-
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ности своими компетенциями для участия в работе 
кооператива, (4) оценок компетенций тех, кто при-
влекается кооперативом для выполнения узких (тре-
бующих специальной подготовки) функций (ветвра-
чей, бухгалтеров, профессиональных менеджеров). 
В целом, многие председатели сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов подчеркивают (в хо-
де опроса) более высокие затраты времени и сил на 
управление человеческим капиталом по сравнению 
с расходами на приобретение физических активов, 
внедрение новых технологий, стратегическое пла-
нирование.

Характеристики членов кооперативов (согласно 
опросу) существенно влияют на интенции и воз-
можности кооператива вкладывать средства в со-
временные технологии. В связи с существенной ге-
терогенностью членов кооператива с точки зрения 
их размеров, размещения, специализации, любой 
сельскохозяйственный кооператив сталкивается 
с проблемой согласования интересов своих членов 
при формировании инвестиционного портфеля. 
Так, мелкие производители сельскохозяйственной 
продукции (участники кооперации), проживающие 
в сельской местности, не стремятся к получению 
высокого дохода, но предпочитают иметь его как 
можно быстрее (и потому в долгосрочных инвести-
циях не заинтересованы). Успешно осуществляющие 
деятельность сельхозпроизводители (главы мелких 
и средних хозяйств) ориентированы на долгосрочное 
и стабильное извлечение прибыли, а следовательно, 
заинтересованы в развитии своего хозяйства и в со-
ответствующих вложениях из полученной выруч-
ки. Производители нового (предпринимательского) 
типа, не обязательно проживающие на селе, но об-
ладающие большим потенциалом в аграрной сфе-
ре деятельности, выстраивая своё производство на 
основе новой техники и современных технологий, 
ориентируются в распределении прибыли на дол-
госрочные инвестиции, причём не только в физиче-
ские активы, но и в НИОКР, совместные социальные 
и экологические проекты, человеческий капитал. 
В  том случае, когда кооператив основывается на 
классических принципах в управлении и принятии 
решений («один член – один голос»), первая группа 
мелких сельхозпроизводителей будет количественно 
преобладать над всеми остальными и, лоббируя свои 
интересы, препятствовать динамичному развитию 
кооператива (как это часто и происходит, судя по 
высказываниям членов кооперативов в ходе персо-
нальных интервью).

В заключение отметим, что для изменившейся 
по многим аспектам рыночной среды необходимы 
новые модели аграрных хозяйств (любой органи-
зационной формы), которые должны соответство-
вать таким характеристикам, как (1) готовность ин-
вестировать в специфические знания, технологии, 
человеческие ресурсы, (2) способность к внедрению 
организационных инноваций и достижению гибкого 

внутреннего устройства, способного адаптироваться 
к стремительным изменениям, (3) стремление разра-
батывать новые виды продукции, использовать новые 
технологии, осваивать новые рынки, а также адек-
ватно воспринимать процессы тесной координации 
между всеми участниками агропродовольственной 
цепи, создавая совместные предприятия (венчур-
ные компании) и стратегические альянсы, применяя 
новые формы контрактов, развивая новые органи-
зационные модели кооперативов, значимое место 
в которых должен занимать человеческий капитал.

Немаловажный факт. Анализ формальных и не-
формальных институтов развития сельского хозяй-
ства в России позволяет заключить, что институци-
ональная среда становится всё более благоприятной 
с точки зрения политических, деловых и социальных 
условий, так как (1) обусловливает успешное раз-
витие фермерства и сельскохозяйственной коопе-
рации в перспективе, (2) стимулирует фермера на 
дальнейшее образование для того, чтобы обладать 
определёнными качествами не только как управля-
ющего фермерским хозяйством, но и как менеджера, 
осуществляющего различные деловые и социальные 
связи, институционализированные в кооперативе. 
В то же время, изучив социально- психологическую 
и демографическую ситуацию в границах сельских 
территорий [6], можно сделать вывод о том, что с точ-
ки зрения данных факторов перспективы развития 
сельскохозяйственной кооперации сложны и не-
однозначны. Отсутствие определённых атрибутов 
человеческого и социального капитала, на которых 
основывается деятельность традиционных коллек-
тивных организаций (модель которых инкорпори-
руется в отечественную хозяйственную практику), 
является одним из самых серьёзных препятствий для 
развития кооперации в сельском хозяйстве и на селе 
в целом.

Данное обстоятельство необходимо учитывать 
при разработке целевых государственных программ, 
направленных на всестороннюю помощь сельско-
хозяйственным кооперативам. Игнорирование 
значимости социального и человеческого капитала 
в ходе оказания такой поддержки обусловливает не-
эффективное использование средств, выделяемых 
государством для создания самих кооперативов и фи-
нансирования особых государственных институтов, 
которые оказывают кооперативным организациям 
методическую и финансовую помощь. Улучшая зако-
нодательство и другие институциональные условия, 
совершенствуя рыночную среду, инициируя соответ-
ствующие научные исследования, продвигая (через 
различные государственные программы) развитие 
аграрной отрасли и сельских территорий, обеспе-
чивая развитие (специфического) человеческого 
капитала на селе, государство в значительной мере 
способствует эффективному функционированию ко-
оперативов в новых условиях среды.
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территорий с активным участием в нём аграрных и других сельских кооперативов. Цель исследования заключалась в спецификации 
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Введение. Обращаясь к вопросам устойчивого раз-
вития сельских территорий, следует учитывать, 
что существуют значимые различия в уровне бла-
госостояния, качестве окружающей среды, степени 
развития сельской экономики между сельскими 
районами, расположенными вблизи динамично 
функционирующих городов, и более отдалёнными 
от городских агломераций посёлков [1]. Кроме того, 
немаловажную роль в достижении определённых 
показателей социально-экономического положе-
ния территории играет имеющееся в границах Рос-
сийской Федерации географическое разнообразие, 
в результате которого одни сельские районы иден-
тифицируются как «благополучные» и динамично 
развивающиеся, а другие как сталкивающиеся со 
значительными проблемами и  (по  динамике) де-
прессивные. В  связи с  такими обстоятельствами, 
место и задачи сельских кооперативов в достижении 
устойчивости развития сельских районов не могут 
быть усреднены и унифицированы, хотя, конечно, 
для любого из типов сельской местности существуют 
некоторые области деятельности, которые (особен-
но в кризисные периоды истории) могут заполнить 
кооперативные организации, особенно когда их по-
кидает обычный бизнес и, по определённым причи-
нам, государственные структуры [2].

В связи с вышесказанным, целью исследования, 
результаты которого представлены в данной статье, 
является определение роли кооперативов в дости-
жении сельскими территориями высокой динамики 
и устойчивости. Достижение поставленной в рабо-
те цели сопряжено с решением таких задач, как (1) 
идентификация различных типов сельских терри-
торий, положение которых в условиях современных 
рисков существенно различается, (2) определение 
возможностей участия мелких аграрных хозяйств, их 
кооперативов (других организаций, основанных на 
сотрудничестве и взаимопомощи) в решении насущ-

ных проблем села, (3) выделение некоторых (лучших) 
кооперативных практик, направленных на заполне-
ние появляющихся ниш в социальном и экологиче-
ском развитии села. В качестве методов исследова-
ния определены обзорно- аналитические приёмы, 
реализованные на основе изучения теоретических 
обобщений по данной тематике и практического 
опыта инкорпорации кооперативов в устойчивое 
функционирование сельских территорий в сложив-
шихся условиях среды.

Результаты. В  теоретических и  практических 
исследованиях выделяются несколько типов сель-
ских территорий, различающихся по различным 
критериям, таким как, к примеру, (1) удалённость от 
урбанизированных центров и доступность, (2) кли-
матические особенности и пригодность для сельско-
хозяйственной деятельности, (3) наличие (отсутствие) 
вредных для природы видов промышленного произ-
водства [3]. Очевидно, что специфицированные по 
данным признакам территории сталкиваются с не-
сколько различными проблемами, обостряющими 
или, наоборот, смягчающими задачи достижения 
устойчивости их развития. Так, труднодоступные 
сельские районы имеют плохую связь, высокую сто-
имость жизни, ярко выраженный сезонный харак-
тер туризма. Кроме того, сегодняшнее их состояние 
приводит к потере большого количества людей, осо-
бенно в небольших посёлках и деревнях [4]. Жаркие 
и засушливые регионы, становящиеся ещё более за-
сушливыми и жаркими под воздействием изменения 
климата, сталкиваются с растущими проблемами 
пригодности для жизни и часто имеют слабую ин-
фраструктуру, высокую миграцию, подорванные сель-
скохозяйственные и лесные системы, высокий риск 
лесных пожаров [5]. Есть и другие сельские районы, 
находящиеся на большом расстоянии от успешной 
экономики агломераций, в которых также наблю-
дается значительный отток населения и проблемы 
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инфраструктурного и социального характера. И на-
конец, сельские территории с тяжёлым промыш-
ленным наследием (горнодобывающая промышлен-
ность, производство электроэнергии, заброшенные 
участки с остаточным загрязнением и разрушаю-
щимися промышленными сооружениями) требуют 
особых подходов в достижении целей устойчивого 
развития, сформулированных в докладе Всемирной 
комиссии ООН по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее» (1987 г.) и признанных в каче-
стве значимых и в отечественной политике, и в меж-
дународной.

Даже с учётом целенаправленной и перманентно 
реализуемой государственной политики развития 
сельских территорий, сложно утверждать, что про-
блем в таком развитии становится меньше [6]. Так, 
на фоне положительных результатов, полученных 
благодаря развитию на селе производственной и со-
циальной инфраструктуры, оказания там большого 
комплекса экосистемных услуг, диверсификации 
сельской экономики в направлении развития ту-
ризма и ремёсел, остаётся множество задач, часть 
из которых начинают решать сельские кооперативы 
или мелкие (хорошо интегрированные в местную 
экономику) хозяйства, но и в этом случае остаётся 
множество противоречий, разрешение которых 
является задачей будущего. Например, там, где су-
ществуют самобытные культуры или уникальные 
экологические ценности, развитие туризма, с од-
ной стороны, может повысить их ценность, с дру-
гой стороны, неблагоприятным образом сказаться 
на состояние локальных экосистем. Другой пример. 
«Успешные» сельские территории, расположенные 
во внутренних районах «процветающих» городов, 
испытывают значительные трудности с развитием 
жилья и инфраструктуры, а многие деревни фактиче-
ски превращаются в общежития для населения близ-
лежащих городских поселений. Эти сельские районы 
в основном имеют возможности для экономического 
роста за счёт новой жилой застройки и предостав-
ления товаров и услуг проживающему населению, 
однако часто возникает напряжённость между ста-
рыми жителями и новыми, между теми, кто про-
живает в посёлке давно, и теми, кто приехал в неё 
в свете стремительного развития города. Не меньшей 
остротой характеризуются конфликты, появляющи-
еся в ходе определения перспектив развития таких 
территорий, а именно, конфликты между правилами 
ландшафтного планирования и рыночными предпо-
чтениями, где ценности, интересы и культуры могут 
не совпадать [7]. В пригородных районах, которые на 
первый взгляд находятся в более выгодных условиях 
по сравнению с удалёнными, системы земледелия 
могут быть излишне интенсивными, что ограничива-
ет доступ к сельским зелёным насаждениям и ставит 
под угрозу биоразнообразие. Сложившийся в таких 
районах образ жизнедеятельности может увеличить 
углеродный след региона и поставить под угрозу его 
экологическую устойчивость [8].

В описанных выше ситуациях высокую значи-
мость приобретает адаптивное управление со сторо-
ны сельского населения и региональных органов вла-
сти, когда селяне разумно используют возможности 
выиграть от того, что в городской среде повышается 
спрос на местные продукты, сельское жильё, места 
для отдыха. Современные исследования ситуации 
в сельском пространстве, сложившейся во времена 
пандемии COVID-19 и сегодня, когда сельское насе-
ление испытывает и её последствия, и негативные 
следствия изменения климата (пожары, засухи, на-
воднения, оползни), к которым добавляются сложно-
сти геополитического характера (беспрецедентные 
внешнеэкономические санкции, нарушение логи-
стических цепочек), высвечивают неоспоримую важ-
ность самодостаточного развития сельских регионов, 
в которых все сферы общественной деятельности 
развиваются на основе тесных связей и синергии 
[9]. Прежде всего, становится важным стать само-
достаточным в плане развития социальной инфра-
структуры, обеспечения продовольствием, сельско-
хозяйственными и другими ресурсами.

Предпринятый в ходе работы обзор показал, что 
большой простор для кооперативов открывается, 
прежде всего, для их экосистемной деятельности, об-
условленной необходимостью защиты сельских тер-
риторий от негативного воздействия изменения кли-
мата и движения к климатической нейтральности. 
Такие природные состояния, как повышение уровня 
воды, более частые и сильные ураганы, наводнения, 
засухи, климатические угрозы биоразнообразию, 
производственным мощностям и инфраструктуре 
уже очевидны и, как ожидается, будут ухудшаться. 
В этих условиях кооперативы, обеспокоенные возни-
кающими катаклизмами, берут на себя заботу о ле-
се, защите его от пожаров, восстановлении после 
повреждения и гибели. Объединяя усилия местных 
жителей, в том числе в простейшие сообщества, ко-
оперативы предпринимают меры по защите биораз-
нообразия. Стремясь сохранить баланс с окружаю-
щей средой и местным потенциалом, они активно 
включаются в туристический бизнес, осознавая, что 
во многих районах туризм является основным источ-
ником рабочих мест и доходов сельских жителей. 
Придерживаясь традициям взаимопомощи, соли-
дарности и сотрудничества, кооперативы опираются 
в своей деятельности на такие, присущие сельской 
местности, столпы, как (1) прочное чувство общности 
и идентичности, (2) тесная связь с природой (природ-
ной средой (3) уникальная культура и самобытность, 
(4) межпоколенческая поддержка, (5) особые навыки 
проживания на селе (в том числе в сообществах) [10]. 
В итоге, включённость кооперативов в различные 
сферы сельской экономики способна обеспечить 
замкнутую (циклическую, самодостаточную) эконо-
мику с производством сельскохозяйственного сырья, 
местной переработкой, изготовлением продуктов 
питания, устойчивым туризмом, что укрепляет сель-
ское сообщество, создаёт новые возможности для 
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получения доходов, защищает окружающую среду, 
предотвращает обезлюдение сельских территорий.

Необходимо отметить, что возможности совре-
менных технологий расширяют опции функцио-
нирования кооперативов в сельском пространстве, 
в  том числе в  связи с  тем, что появляются новые 
экономические перспективы (работа на дому, дис-
танционное обучение и т. д.) для притока населения 
с новыми умениями и навыками. Безусловно, от циф-
ровых технологий, к примеру, зависит и устойчивый 
агро/экотуризм, и внедрение новых методов ведения 
сельского хозяйства, переработки и производства 
пищевых продуктов. Качественный цифровой доступ 
имеет важное значение для открытия возможностей 
для повышения качества жизни на селе (рабочие 
места, сети, связь, интеллектуальные приложения, 
электронные услуги, образование и здравоохране-
ние), а кооперативы находят новые (помимо сугубо 
сельского хозяйства) ниши в сфере услуг, развития 
инфраструктуры, экосистемной деятельности [11].

Выводы. В заключение подчеркнём, что во всех 
странах мира вопросы поддержки развития устойчи-
вых практик кооперации и наращивания её потен-
циала не потеряли своей актуальности. По-прежнему 
важным остаются возможности демократического 
принятия решений относительно опций местного 
развития. Отработанные веками и уточнённые се-
годня принципы кооперации помогают (1) вовлекать 
в процессы управления сельским развитием молодых 
людей, (2) укреплять социальный капитал и социаль-

ную экономику, (3) создавать кооперативы в новых 
областях деятельности, (4) поощрять создание сетей 
(в том числе с другими сообществами), (5) поддержи-
вать туристическую деятельность, интегрированный 
транспорт и другие важные для села источники за-
нятости и доходов. Имеющие в научной литературе 
примеры кооперации дополняются сегодня новыми 
объектами, такими как общественные центры, пре-
доставляющие ряд услуг, включая поддержку новых 
жителей, забота о престарелых, уход за детьми, об-
учение необходимым для жизни на селе навыков. 
И всё же, привлечение населения в сельские районы 
зависит от обеспечения его надлежащей инфраструк-
турой, в первую очередь качественными дорожными 
сетями, а также доступом к услугам, связанным со 
здравоохранением, образованием, культурой, раз-
влечениями и возможностями трудоустройства. Для 
этого необходимо преодолеть низкое качество услуг 
в перечисленных областях, недостаточно развитую 
мобильность, неподходящее состояние жилья, неа-
декватное водоснабжение и очистку и т. д. В связи 
с трудностями набора и удержания специализиро-
ванного персонала в сельской местности, во многих 
аспектах социальной инфраструктуры появляется 
выбор между предоставлением электронных услуг 
и их поставкой в «натуральной» (физической) форме. 
Очевидно, что без цифровой инфраструктуры и элек-
тронных услуг, в обеспечении которых могут активно 
участвовать кооперативы, справиться с проблемами 
на селе уже невозможно.
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Введение. Пятый принцип организации деятель-
ности кооперативов (образование, обучение, обе-
спечение информацией) описывает важность про-
свещения широкой общественности о  характере 
и преимуществах кооперации, что особенно важно 
для молодежи и публичных лидеров [1]. Проблема 
в том, что с момента принятия в 1995 году Заявления 
о кооперативной идентичности, в котором и были 
уточнены семь кооперативных принципов, из содер-
жания экономических учебников всё же постепенно 
исчезают главы о кооперации, а кооперативы (в этом 
смысле) становятся невидимыми. В связи с этим Ре-
комендации МОТ № 193 (приняты 03.06.2002 г.) тре-
буют сегодня, чтобы кооперативы были включены 
в учебные программы на всех уровнях национальных 
систем образования, причём и сами кооператоры 
должны активно участвовать в разработке содержа-
ния курсов и развитии кооперативного образования 
в своём территориальном пространстве. Прежде все-
го, важно создать условия, чтобы все заинтересован-
ные лица имели полное представления о современ-
ном феномене «кооператив», причём именно тех его 
формах, которые полностью соответствуют коопера-
тивными ценностям и принципам, определяющим 
кооперативным идентичность [2]. Иногда опасность 
разрешения другим предприятиям использовать 
слово «кооператив» в своём названии состоит в том, 
что это «сбивает с толку» общественность и обесце-
нивает кооперативы. Как следствие, во многих стра-
нах ограничено свободное использование в обозна-
чении юридических лиц термина «кооператив», а на 
понимание кооперативных ценностей и принципов 
направлено кооперативное образование, обучение, 
просвещение и информирование [3].

Целью исследования, представленного в данной 
статье, является научное обоснование необходимости 
эффективной реализации пятого принципа коопера-
ции, мотивирующего развитие кооперативного об-

разования, обучения, распространения информации. 
Задачи, решаемые для достижения обозначенной 
цели, сводятся, во-первых, к изложению сущности 
анализируемого принципа, во-вторых, к определе-
нию возможностей его реализации в современной 
среде, в-третьих, к уточнению его значения для при-
влечения в кооперацию молодёжи, общественных 
лидеров, новых (креативных, образованных) членов. 
Теоретические обобщения при этом выстроены на 
основе обзорно-аналитических методов исследо-
вания, реализованных на основе изучения выводов 
теоретических изысканий и практического опыта 
относительно необходимости сохранения и усиле-
ния кооперативной идентичности для достижения 
устойчивого развития территорий.

Результаты. Изучение механизмов реализации 
пятого кооперативного принципа, касающегося об-
разования, обучения и информирования обществен-
ности (особенно заинтересованных лиц) о тонкостях 
кооперативной организации, позволило предложить 
научному сообществу несколько выводов, имеющих 
как фундаментальное, так и прикладное значение. 
Интерес представляют как теоретические обобще-
ния, касающиеся, к примеру, потенциально полезно-
го контента образовательных программ, так и прак-
тический опыт, накопленный многими странами 
с богатой кооперативной историей [4; 5]. Поощряя 
развитие кооперативов и укрепляя силу коллектив-
ного предпринимательства, государство через об-
разование и информирование стремится привлечь 
в кооперативный сектор, прежде всего, молодёжь, 
в том числе столкнувшуюся с ростом безработицы 
вследствие глобального пандемического кризиса, 
негативных проявлений изменения климата, небла-
гоприятной геополитической обстановки. Одобрен-
ные такими международными организациями, как 
Организация объединённых наций (ООН) и Между-
народная организация труда (МОТ), кооперативные 
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предприятия признаются ими «строителями будуще-
го», которые помогут «создавать» более «справедли-
вую» глобальную экономику, особенно приемлемую 
для молодежи и будущих поколений (в связи с чем 
важно информировать молодых людей о природе 
и преимуществах кооперации).

Помещая молодёжь в центр внимания коопера-
тивного движения, молодёжные советы в коопера-
тивах предоставляют членам кооператива и их ру-
ководству средства для обучения, развития диалога 
с молодёжью, вовлечения молодых людей в развитие 
кооперативного предпринимательства. Участие мо-
лодёжи в кооперативной деятельности перманент-
но стимулируется Международным кооперативным 
альянсом (ICA) и многими кооперативами по всему 
миру, в результате чего во многих странах создают-
ся кооперативные молодёжные организации, а их 
представители поощряются и часто получают воз-
можность участвовать в качестве членов правлений 
кооперативов [6]. Сегодня реальность такова, что мо-
лодёжные и студенческие кооперативы имеют всё 
более значимый потенциал в кооперативном разви-
тии и начинают играть важную роль в преодолении 
многих кризисных явлений среди молодежи.

Применение пятого принципа кооперации важен 
не только сам по себе, но и для реализации других 
кооперативных принципов, к примеру, расширение 
сектора кооперативного образования даёт возмож-
ность усиливать шестой принцип «Сотрудничество 
между кооперативами» и укреплять связи между ко-
оперативными предприятиями. Постепенно, поми-
мо молодёжи, важной целевой группой становятся 
лидеры общественного мнения и общественность 
в целом, которую постепенно охватывают средствами 
массовой информации и вовлекают в обучающие ме-
роприятия, образовывая и информируя о специфике 
кооперации. Возможность повысить общественное 
признание кооперативов предоставил Международ-
ный год кооперативов ООН в 2012 г., который отли-
чался многочисленными усилиями по повышению 
значимости кооперации и кооперативов [7].

Обращаясь к содержанию кооперативных про-
грамм, отметим, что помимо разделов, касающихся 
устройства кооператива и особенностей его рабо-
ты, важными темами программ кооперативного 
образования являются (1) история кооперативного 
движения и возможности эффективного использова-
ния кооперативного наследия для информирования 
и вдохновения нынешних и будущих кооператоров, 
(2) проблемы, с которыми кооператоры сталкивают-
ся сегодня, и опции их преодоления, (3) варианты 
использования современных (в том числе цифро-
вых) технологий для трансляции успешных практик 
и расширения многофункциональной деятельности 
кооператив в новых условиях среды.

Особенно важна поддержка кооперативного об-
разования в странах с развивающейся экономикой. 
К примеру, ООН считает развитие кооперативной 
экономики в Африке жизненно важным для иско-

ренения голода, улучшения здравоохранения, борь-
бы с бедностью и достижения целей ООН в области 
устойчивого развития. Как результат, кооператив-
ное образование инициируется и поддерживается 
в Африке и других развивающихся странах как сред-
ство обретения устойчивости. В том числе важность 
приобретают специализированные кооперативные 
средние и высшие учебные заведения, такие как ко-
оперативные колледжи и факультеты кооперации 
в высших учебных заведениях. Заслуживают внима-
ние и создание прочных сетей и консорциумов между 
кооперативами и специализированными учебными 
заведениями, что жизненно важно для глобального 
будущего кооперативов и зависящих от них терри-
торий [8].

Также необходимо признать значимость коопера-
тивного образования, обучения и распространения 
информации, основанных на надёжных и подробных 
академических исследованиях, которые также под-
держиваются ICA и его членами. Определённо, что 
опора на науку необходима, так как кооперативное 
образование должно смотреть в будущее, охватывать 
общество, основанное на знаниях, особенно учиты-
вая тот факт, что кооперативное образование может 
внести вклад не только в кооперативную экономику, 
но и в культуру гражданского участия и солидарно-
сти, в предпринимаемые сегодня инновационные 
социальные преобразования.

Важный аспект. Идея современного общества, 
основанного на знаниях, предполагает генериро-
вание и использование больших данных, а также 
стремительную передачу информации посредством 
цифровых технологий. В обществе, основанном на 
знаниях, образование не ограничивается школой 
или высшими учебными заведениями. Появление 
информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) позволяет учащимся искать информацию 
и развивать знания в любое время и в любом месте, 
где доступ возможен и неограничен. В этих обстоя-
тельствах «умение учиться» является одним из наи-
более важных инструментов, помогающих людям 
получить формальное и неформальное образование. 
Относительно кооперативного образования, способ-
ность находить, классифицировать и перерабатывать 
информацию также имеет важное значение. Обладая 
этим навыком, использование ИКТ становится не-
отъемлемой частью обучения и профессионального 
развития на протяжении всей жизни, а способность 
работы с информацией (к примеру, с «большими 
данными») помогает кооперативам иметь контроль 
над ними, а также использовать их для дальнейшего 
развития кооперативного сектора и самих коопера-
тивных предприятий [10].

Заключение. Таким образом, образовательные 
и информационные программы, специально направ-
ленные на просвещение и информирование молоде-
жи, широкой общественности, членов кооперативов 
и их лидеров относительно роли кооперативов в раз-
витии местных сообществ (в которых кооперативы 
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действуют), о характере и преимуществах коопера-
тивного предпринимательства, способствуют тому, 
что кооперативная форма бизнеса признаётся во 
многих странах мира драйвером в области эконо-
мической, социальной и экологической устойчивости 
развития, а также моделью, которую предпочитают 
люди (в границах некоторых территорий) в качестве 
самой эффективной формы предприятия. Помимо 
обеспечения членов и сотрудников кооперативов не-
обходимыми знаниями, информацией и навыками, 
кооперативы продвигают осведомлённость населе-
ния о роли и потенциале кооперативного сектора, 
обращаясь, в том числе, к средствам массовой инфор-
мации. В партнерстве с национальными (высшими) 

кооперативными организациями, кооперативы ис-
пользуют новые технологии и социальные сети, раз-
рабатывают новые коммуникационные стратегии, 
адаптированные к потребностям функционирования 
в современном технологическом мире. Признавая, 
что существует связь между эффективной коммуни-
кацией, с одной стороны, и образованием, обучением 
и распространением информации – с другой, реали-
зация пятого принципа мотивирует общество к тому, 
чтобы соответствующие образовательные институты 
имели эффективные образовательные, обучающие 
и информационные программы, доступные для всех 
членов, сотрудников и широкой общественности 
в сообществах, которые они обслуживают.
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Введение. История кооперативного движения тако-
ва, что многие кооперативы оказывают значитель-
ное влияние на достижение устойчивости разви-
тия, причём касается это не только экономической 
устойчивости, но и социальной, и экологической. 
Так, во многих развивающихся странах рост коо-
перативов поддерживается именно благодаря их 
роли в социальном развитии, заботе об экологии, 
стремлению развивать территории в расчёте на то, 
что на них будут проживать следующие поколения, 
причём не в худших условиях по сравнению с ны-
нешними [1]. Сегодня речь идёт не только о вкла-
де кооперации в местное социальное развитие, но 
о  заботе кооперативов о  глобальной социальной 
устойчивости, к  которой стремится современное 
общество. Это действительно является важным, так 
как понятие «сообщество», хотя и является в первую 
очередь локальным, не является исключительно та-
ковым [2]. Человек, где бы он не находился (в городе 
или в деревне), всё в большей степени интегрирует-
ся в глобальные сообщества, связи внутри которых 
реализуются с помощью средств массовой инфор-
мации и  возможностей технологий виртуальных 
коммуникаций. Так и кооперативы, хотя создаются 
и укореняются в местных сообществах, становятся 
частью сложной и широкой сети, в которую встро-
ены отдельные лица, предприятия других органи-
зационных форм, государственные учреждения, 
некоммерческие организации, успешность деятель-
ности которых всё больше зависит от возможностей 
сотрудничества, а не конфликтов [3]. Как и Междуна-
родная организация труда (МОТ), сами кооперативы 
признают, что современное общество может быть 
построен только на принципах социальной справед-
ливости и сотрудничества, а к очевидным экономи-
ческим и социальным задачам угрозы климатиче-
ского характера добавляют задачи экологического 

характера, решение которых является необходимым 
условием устойчивого развития сообществ на мест-
ном, национальном, региональном и глобальном 
уровнях. Приверженность устойчивому развитию 
своих сообществ, в связи с этим, является не просто 
рядовым (седьмым) принципом кооперации, а важ-
нейшей миссией, подлежащей реализации и укре-
плению [4].

Цель исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной статье, обусловлена важностью 
кооперации в местном (причём именно устойчивом) 
развитии и потому состоит в определении опций 
участия кооперативов в решении социальных и эко-
логических задач, формулируемых исходя из текущей 
ситуации и существующих угроз биологического, 
климатического и геополитического характера. По-
ставленная в работе цель реализуется с помощью ин-
струментов обзорно- аналитического исследования 
и соответствующих ему методов, имплементация 
которых позволяет решить такие научные задачи, 
как (1) спецификация возможностей кооперативов 
повышать социальную устойчивость местных сооб-
ществ, (2) научное обоснование экологической мис-
сии кооперативов в локальном (в том числе сельском) 
пространстве.

Результаты. Начать следует с того, что седьмой 
принцип кооперации (забота о сообществах) полу-
чил признание в международном кооперативном 
сообществе в ходе дебатов, имеющих место после 
«Саммита Земли» Организации объединенных на-
ций в 1992 году (часто используемое название Кон-
ференции по окружающей среде и развитию ООН), 
и был окончательно сформулирован Международным 
кооперативным альянсом (ICA) в 1995 году. Этот прин-
цип означает обязательство кооперативов работать 
на устойчивое экономическое, экологическое и со-
циальное развития, которое приносит пользу как 
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собственным членам кооператива, так и сообществу, 
в границах которого он функционирует [5].

Заметим, что ICA предлагает не только краткую 
формулировку данного принципа, но и объяснение 
его содержания. Так, фраза о том, что кооперативы 
работают для устойчивого развития своих сообществ, 
является одновременно как целевой установкой, так 
и констатацией факта. Кооперативная ценность «со-
циальной ответственности и заботы о других» под-
тверждается тем, что кооперативы действительно 
приносят пользу сообществам, в которых они рабо-
тают, а также своим членам [6]. Устойчивое развитие 
сообществ органически вписывается в общепринятое 
понятие «устойчивости», определяемое как развитие, 
которое приносит экономические, экологические 
и социальные выгоды нынешнему и будущему по-
колению, улучшив условия их жизни, способствуя 
мирному сосуществованию, социальной сплочён-
ности, социальной справедливости и социальному 
прогрессу, причём делая это таким образом, чтобы 
защищать и не ухудшать природную среду. Суще-
ствующий консенсус в отношении того, что концеп-
ция устойчивого развития имеет именно три аспекта 
(экологический баланс, социальная справедливость 
и экономическая безопасность), а также то обстоя-
тельство, что они взаимозависимы и регенеративны 
(а поэтому должны осуществляться одновременно), 
однозначно признаётся в кооперативной среде [7].

В то время как экономическая устойчивость де-
ятельности кооперативов, их функционирование 
в интересах своих членов, обычно является фокусом 
исследований, социальная и экологическая устойчи-
вость, непосредственно имеющая отношение к коо-
перативам, наименее изучены, в связи с чем данный 
эпизод работы направлен именно на эти аспекты 
устойчивости. Прежде всего, забота об устойчивом 
развитии сообществ требует, чтобы кооперативы бы-
ли хорошими работодателями и беспокоились о бла-
гополучии своих сотрудников и их семей, учитывая, 
что сотрудники набираются и живут в сообществах, 
в которых работают кооперативы. Уместно отметить, 
что такой подход абсолютно согласуется с трудовы-
ми нормами МОТ, в которых забота о сотрудниках 
рассматривается как основа для разработки коопе-
ративами политики занятости.

Тем не менее, вновь созданным или небольшим 
кооперативам, не имеющим профессионального 
опыта в области управления занятостью, может быть 
сложно соблюдать международные трудовые нормы 
в практике трудоустройства [8]. В такой ситуации 
более крупные или устоявшиеся кооперативы, при-
меняя шестой принцип (сотрудничество между коо-
перативами), могут помочь новым или более мелким 
кооперативам, поделившись с ними опытом в обла-
сти занятости алгоритмами политикой, соответству-
ющих процедур. Кроме того, финансовые и страхо-
вые кооперативы могут предлагать (и предлагают) 
пенсионные программы, к которым может присое-
диниться персонал новых кооперативных предпри-

ятий. Используя сложившуюся сеть кооперативов, 
вновь созданные кооперативы могут воспользоваться 
помощью кооперативов более высокого уровня или 
кооперативных ассоциаций, получив консультации 
по трудоустройству и консультационные услуги по 
управлению человеческими ресурсами.

Как отмечается во многих научных источниках по 
кооперации, любая демократическая (членская) ор-
ганизация настолько «хороша», насколько «прогрес-
сивно» следующее поколение её членов [9]. Поэтому 
кооперативы должны заниматься продвижением 
и поддержкой молодых людей в своих сообществах. 
Есть много способов, которыми это можно сделать, 
например, избрание представителей молодёжи в со-
веты, молодёжные конференции, поддержка моло-
дёжных мероприятий и кооперативных молодёжных 
организаций, а также поддержка кооперативного 
образования в школах, колледжах и университетах 
[10]. Седьмой принцип работы кооперативов для до-
стижения «устойчивого развития своих сообществ» 
также требует, чтобы кооперативы брали на себя от-
ветственность за вклад в борьбу с бедностью и иму-
щественным неравенством, причём речь идёт о мест-
ных сообществах, в которых действуют кооперативы. 
Реальная картина такова, что во многих развитых 
и развивающихся странах с богатой кооперативной 
историей кооперативы действительно справляются 
с задачей сокращения бедности и преодоления иму-
щественного неравенства, так как их сущностное 
предназначение заключается в создании богатства 
для многих, а не для избранных [11].

Сохраняющаяся бедность, углубляющаяся по-
сле глобального финансового кризиса безработица, 
а также растущий социальный разрыв между бо-
гатыми и бедными, увеличивающийся вследствие 
пандемического кризиса и ухудшения геополитиче-
ской обстановки, поднимают острые политические 
вопросы, связанные с распределением ресурсов, вы-
зывая всё большую озабоченность во всем мире. Ещё 
в преамбуле к Рекомендациям № 193 МОТ (приняты 
20.06.2002 г.) прямо признаётся, что «глобализация 
создала новые (причём непредсказуемые) пробле-
мы, вызовы, а также и возможности для кооперати-
вов, что требует более сильных форм человеческой 
солидарности на национальном и международном 
уровнях для содействия более справедливому распре-
делению благ, в котором кооперативы могут активно 
участвовать [12]. На Всемирном саммите ООН по со-
циальному развитию в 1995 г. был достигнут консен-
сус в отношении необходимости поставить человека 
в центр развития. Признавая важнейшими задачами 
устойчивого развития борьбу с нищетой, достиже-
ние цели полной занятости, содействие социальной 
интеграции, в ходе Саммита констатировалось, что, 
если принять во внимание членов кооперативов 
и членов их семей, а также наёмных работников и их 
семьи, более половины населения мира зависит от 
кооперативных предприятий в повышении своего 
базового уровня жизни. Саммит привлёк внима-
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ние правительств к той роли, которую кооперативы 
играют в создании благосостояния и реализации 
стратегий сокращения бедности. За ним последо-
вали двухгодичные резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН, которые привели к объявлению 2012 года 
Международным годом кооперативов, проходимым 
под лозунгом «Кооперативные предприятия строят 
лучший мир». В своём послании в начале Междуна-
родного года Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун сказал: «Кооперативы являются напоминанием 
международному сообществу о том, что можно до-
биваться как экономической жизнеспособности, так 
и социальной ответственности одновременно» [13].

Кризис пандемии COVID-19, последствия которо-
го почувствовали практически все страны и регионы, 
ещё более чётко высветил способность кооперативов 
поддерживать местные сообщества, продемонстри-
ровав устойчивость кооперативных предприятий 
во время имеющих место потрясений (социальная 
изоляция, локдауны, приостановка деятельности 
предприятий). Экономическая деятельность коопе-
ративов, сосредоточенная на удовлетворении по-
требностей их членов, подтвердила устойчивость 
кооперативных предприятий во время кризисов, 
глубокую привязанность к местным сообществам, 
возможность заменить в  местном пространстве 
ушедших из него коммерческие (и даже государ-
ственные) структуры, хотя, как показала практика, 
забота об их устойчивом развитии не гарантируют 
иммунитета от экономических неудач из-за плохого 
руководства и управления.

Ещё один аспект устойчивости, а именно устой-
чивость экологическая, также может находиться в зо-
не кооперативной ответственности, причём защита 
окружающей среды не является «новой» заботой ко-
оперативного движения [14]. Эта область устойчи-
вого развития и кооперативная деятельность давно 
пересекаются на практике. К примеру, в 1980-е годы 
потребительские кооперативы Европы, Северной 
Америки, Японии выступили с инициативами по 
борьбе с ухудшением состояния окружающей среды 
путём разработки экологически чистых продуктов 
и  продвижения «зелёного потребления», а  сель-
скохозяйственные кооперативы также приступили 
к реализации такого подхода для удовлетворения 
растущего спроса в органической продукции и защи-
ты здоровья фермеров от вредного воздействия пе-
стицидов. В то же время рыболовецкие кооперативы 
были предупреждены о загрязнении воды промыш-
ленными отходами и бытовыми сточными водами, 
а потому, в ответ на это, эффективные экологически 
приемлемые технологии производства [14].

Забота об окружающей среде стала первосте-
пенной задачей кооперативного движения именно 
тогда, когда проблема устойчивого развития при-

влекла внимание всего мира. С 1995 года проблемы 
окружающей среды резко обострились из-за роста 
глобального осознания угрозы, которую человеческое 
развитие представляет для состояния экологии, и по 
причине серьёзности последствий, возникающих 
в связи с изменением климата. В Международный 
день кооперативов в 2008 г. ICA опубликовал обра-
щение ко всем членам под называнием «Противо-
стояние изменению климата посредством коопера-
тивных предприятий», иллюстрирующее масштабы 
проблемы и подчеркивающее вклад кооперативов 
в противодействие угрозам глобального потепления 
и изменения климата. Кроме того, во время Коопера-
тивного саммита ICA в 2009 г. (Гвадалахара, Мексика) 
тема «Рост и устойчивость» была выбрана в качестве 
центральной, подчеркивая безотлагательность реше-
ния отмеченных проблем. Как следствие, все коопе-
ративы несут ответственность и обязаны учитывать 
и снижать воздействие своего кооператива на окру-
жающую среду, способствуя экологической устой-
чивости в рамках своей коммерческой деятельности 
в сообществах, в которых они работают. И действи-
тельно, масштабы экологической проблемы требуют 
совместного и скоординированного её решения раз-
личными слоями общества, в том числе и местным 
населением. Поэтому, реализуя свои собственные 
стратегии по сохранению окружающей среды, ко-
оперативы стремятся активно способствовать по-
вышению осведомлённости всех заинтересованных 
сторон, включая органы государственной власти, 
о важности реализации политики, направленной на 
защиту окружающей среды. Известные стремлением 
к созданию общественных благ и удовлетворению 
общественных потребностей, кооперативы идеально 
подходят для стимулирования и проведения такого 
рода деятельности. Ключом к успеху в этом начи-
нании является понимание того, что серьёзность 
проблемы требует сотрудничества, взаимопомощи 
и консолидации, что и лежит в основе кооперативной 
идеологии.

Выводы. В заключение, учитывая изложенный 
выше материал, важно акцентировать внимание на 
том, что именно экономическая жизнеспособность 
кооперативов является ключом к экономической, 
экологической и социальной устойчивости. Без этого 
кооператив не сможет работать таким образом, что-
бы помочь справляться местным сообществам с бед-
ностью и имущественным неравенством, а также 
возникающими вследствие непредсказуемых флук-
туаций среды проблемами. Способность коопера-
тивов работать на устойчивое развитие сообществ, 
в которых они работают, очевидна, но то, как они 
могут применить седьмой принцип кооперации для 
достижения этого на практике, зависит от многих, 
в том числе институциональных, обстоятельств.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности выбора студентов сферы работы. Наиболее привлекательные области для молодых 
специалистов. А также проблема человеческого капитала персона в сельскохозяйственных предприятиях и способы решения данной 
проблемы.
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Введение. Современный кризис сельского хозяй-
ства охватывает всю сферу жизни людей, связанных 
с  аграрным производством. Кризис проявляется 
в многочисленном оттоке кадров в аграрном произ-
водстве, в связи с непривлекательностью сельской 
жизни, устаревшими технологиями и небольши-
ми заработными платами. Молодое поколение не 
стремиться работать в этой сфере и развиваться, они 
выбирают, по их мнению, более перспективные про-
фессии, связанные с металлургией, строительством, 
финансами и другие.

Цель исследования. Поиск решения проблемы 
привлечения молодых специалистов в агропромыш-
ленный комплекс.

Задачи. Достижение цели исследования обуслови-
ло необходимость решения следующих задач: анализ 
доли сельского хозяйства в ВВП России; изучение 
результатов опроса среди студентов на тему: «При-
влекательная сфера для работы»; ознакомление с фак-
торами влияния на направленность студентов при 
выборе сферы образования; изучение особенностей 
и проблем управления человеческим капиталом на 
сельскохозяйственных предприятиях; выявление оп-
тимальные условия для развития человеческого капи-
тала персонала сельскохозяйственных предприятий;

Материалы и  методы. Россия является самой 
большой по территории страной. Численность на-
селения составляет около 145,5 миллионов человек, 
то есть мы девятая страна в рейтинге. Огромное ко-
личество рабочей силы и развивающихся отраслей, 
большие территории, которые обладают потенци-
алом к развитию производства. На полках магази-
нов около 92 % продуктов питания приходится на 
отечественные предприятия, однако почти невоз-
можно встретить на полках магазинов за рубежом 
хоть какой-то продукт или товар, изготовленный или 
разработанный в России [1]. И в этом состоит боль-
шая проблема наличия уникальных технологий Рос-
сийского производства на мировом рынке. В первую 
очередь это связано с немногочисленным количе-
ством специалистов в АПК. Доля сельского хозяйства 
в ВВП России – 4,4 %, а число занятых в этой сфере 
экономики составляет 10 % [2]. Самая большая доля 
приходится на горнодобывающую промышленность, 
обрабатывающую промышленность, а также на сферу 

услуг. Поэтому если сравнивать металлургию и сферу 
услуг с АПК, они являются более привлекательными 
сферами для финансирования государства, а значит 
и для выбора в качестве сферы работы молодыми ка-
драми. Также среди студентов ведущих российских 
вузов таких, как МГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГИ-
МО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый 
университет при правительстве РФ, МФТИ, СПбГУ, 
Уральский и Казанский федеральные университеты, 
Новосибирский и Томский госуниверситеты и дру-
гих, был проведен опрос на тему: «Привлекательная 
сфера для работы». По данным опроса составился 
рейтинг сфер, среди первых мест в рейтинге заняли 
такие отрасли, как информационные технологии, 
банковское дело, искусство культура и развлечения. 
Среди антилидеров оказались сельское хозяйство, 
страхование, юридические услуги [3]. Ситуация на 
данный момент не очень привлекательная для раз-
вития агропромышленного комплекса, но исправима 
и развиваема.

На профессиональную направленность влияют 
несколько факторов, их можно подразделить на вну-
тренние и внешние. Внутренние факторы: мотивы 
профессиональных интересов и склонностей студен-
та. Интересы формируются, благодаря положитель-
ному отношению студента к какой-либо деятельно-
сти [4]; мотивы самоутверждения. В молодом возрас-
те возникает потребность состояться как личность [4]. 
АПК затрудняет развитие карьерного роста, работая 
на предприятии. Пути карьерной лестницы не совсем 
точны и понятны, как в других отраслях. Поэтому мо-
лодые кадры сомневаются, что могут удовлетворить 
эту потребность. Но АПК дает возможность развитие 
малого и среднего бизнеса. Государство поддержива-
ет предпринимательство, выделяет финансирование 
на стартапы, проводит различные мероприятия, ко-
торые направлены на поддержание и развитие ма-
лых бизнесов. Внешние факторы: информирование. 
Степень информированности играет большую роль 
в выборе будущей профессии. Когда школьник сто-
ит на пороге выбора, он в первую очередь выбирает 
специальности, которые он знает. Получить данные 
о роде деятельности можно через различные источ-
ники: советы и наставления от окружения, рекламы 
ТВ и интернет, фильмы, книги; престижность. В мо-
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лодом возрасте существует потребность восприятия 
обществом, получение хорошего социального статуса 
[4]. Реализация данной потребности проходит бла-
годаря образованию, карьеры и достижению резуль-
татов, важных для общества. В наше время среди 
молодежи есть устоявшееся мнение, что работа в АПК 
связана с «Колхозом», что является не престижным 
направлением. Хоть и сейчас есть тенденция ухода 
от данного стереотипа, но все же он еще существует.

Результаты исследования. Часто обновляющий 
коллектив работников является одной из проблем 
АПК. Связано это с несовпадением ожиданий и ре-
альности работы. Это могут быть условия труда, гра-
фик, удобства расположения сельхозпредприятия, 
неприятие коллектива к новому сотруднику, все эти 
факторы служат причиной увольнения. Отсюда выте-
кает следующая проблема – это «стареющий коллек-
тив», в силу возраста умственный и физический труд 
становится тяжелее, от этого снижается производи-
тельность. А молодые специалисты не хотят прихо-
дить в такой коллектив. Также работа в сельском хо-
зяйстве связана с вредными и опасными условиями 
труда, которые формально не закреплены, и не пред-
полагается поддержка от государства и работодателя 
(вредный стаж, материальная надбавка, длительный 
отпуск). Не стоит и забывать, что местоположение 
работы предполагает в себе сельскую местность, ко-
торая мало развита. Для молодых сотрудников это 
является серьезной причиной обдумать свое решения 
пойти в АПК. Есть два варианта событий: переехать 
на постоянное жительство, но лишиться привычно-
го ритма жизни или тратить на дорогу временные 
и материальные ресурсы. Еще одной особенностью 
служит сезонность производства. В такие периоды 
отмечается повышенная утомляемость работников, 
снижение работоспособности и повышение стрессо-
вого состояния. Также для выполнения работ в пол-
ном объеме сельскохозяйственные организации ча-
сто прибегают к привлечению временного персонала 

по договору подряда, что для работников не всегда 
является удобным и практичным. Вследствие этого 
в настоящее время сельское хозяйство является не-
достаточно конкурентоспособным в межотраслевой 
конкуренции на рынке труда. Решением вышеука-
занных проблем может послужить комплексное вме-
шательство по управлению человеческим капиталом 
сельскохозяйственных предприятий. В частности, 
в целях обогащения труда работников представля-
ется необходимым: привлечение дополнительных 
инвестиций в человеческий капитал; внедрение рас-
ширенного социального пакета для производствен-
ных работников, внедрение длительного отпуска, 
оплата медицинских услуг предприятием и расши-
рение списка, доступных услуг; создание прозрач-
ной системы оплаты труда с применением элемен-
тов грейдинга, установление зависимости оплаты 
труда непроизводственных работников от общих 
результатов деятельности предприятия; доступный 
карьерный рост за счет переквалификации, обучений 
и тренингов, организованных предприятием. А так-
же прозрачная карьерная лестница; проведение ряда 
мероприятий, направленных на развитие малого 
и среднего бизнеса в сфере АПК; внедрение иннова-
ционных технологий в производство и создание ком-
фортных условий работы труда, а также обстановки 
на рабочем месте; проведение мероприятий по сбли-
жению коллектива и развития корпоративного духа.

Выводы. Российский рынок активно развивается. 
Но для быстрого развития АКП необходимо приме-
нить мероприятия, направленные на привлечение 
молодых специалистов в эту сферу, для того чтобы 
повысить производительность производства, а также 
создания новых технологий и продуктов питания. 
Мероприятия подразумевают привлечение допол-
нительных инвестиций в человеческий капитал, вне-
дрение расширенного социального пакета, а также 
усовершенствование методик управления в сельско-
хозяйственных предприятиях.
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Аннотация. Проведена оценка финансового состояния по крупным и средним сельскохозяйственным организациям Ульяновской 
области (в разрезе экономических зон региона). Представлены результаты статистической группировки организаций по величине чи-
стого дохода, что позволило определить структуру денежного капитала для каждой группы и дать её оценку во связи с чистой прибылью 
и источниками финансирования. На основе обобщенных данных региона и его отдельных районов выявлена тенденция снижения 
в динамике финансовой автономности, имущественной платежеспособности и текущей ликвидности сельскохозяйственных органи-
заций Ульяновской области.
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Финансово- экономические показатели деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий основыва-
ются на их устойчивом финансовом положении, что 
позволяет принимать решения о дальнейшем разви-
тии и их перспективности отдельных направлений 
внутри предпринимательской структуры. Одним из 
основных подходов к оценке финансового состояния 
и финансовых результатов деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий является использование 
различных бухгалтерских отчетов предприятий в до-
полнение к стандартной финансовой отчетности. 
Эти формы служат источником информации о со-
ставе и структуре произведенной и реализованной 
продукции, ценах и затратах на производство и ре-
ализацию.

Сельскохозяйственные предприятия Ульяновской 
области осуществляют свою деятельность в неодно-
родных климатических условиях, что значительно 
влияет и на производство и на конечный финансовый 
результат. В связи с этим формально область поделе-
на на четыре природно- климатические и, тем самым, 
на экономические зоны.

Зона первая – Центральная. В нее входят сельско-
хозяйственные организации следующих районов 
Ульяновской области: Цильнинского, Ульяновского, 
Майнского, Кузоватовского, Тереньгульского и Сен-
гилеевского. Характерные отличия этой зоны состоят 
в том, что здесь отмечаются наилучшие условия для 
ведения сельского хозяйства. Она характеризуется 
черноземными почвами, хорошо развитой сетью до-
рог и наличием современных перерабатывающих 
предприятий, которые обеспечивают оптимальные 
условия для сельского хозяйства.

Зона вторая – Западная. К ней отнесены такие 
районы, как Базарно- Сызганский, Барышский, Веш-
каймский, Инзенский, Карсунский и Сурский рай-
оны. Она удалена от регионального центра, и имеет 
более бедные почвы по сравнению с первой зоной.

Южная зона – третья. В ней объединены Никола-
евский, Новоспасский, Павловский, Радищевский 
и Старокулаткинский районы. Характеризуется бо-
лее теплым климатом, но она наиболее удалена от 
областного центра, отличается менее плодородными 
почвами по сравнению с Центральной зоной.

И четвертая зона – Восточная. В нее включены 
Мелекесский, Новомалыклинский, Старомайнский 
и Чердаклинский районы. Характерные особенности 
ведения сельскохозяйственного производства заклю-
чаются в более высоком уровне производственного 
потенциала, и земельные угодья более плодородные 
по сравнению с западной и южной зонами.

Отмеченные характеристики позволяют сделать 
оценку сложившегося финансового результата сель-
скохозяйственных организаций региона, который 
в конечном счете влияет на их финансовое положе-
ние (табл. 1).

Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что 
всего по региону убыточными по итогам 2021 года 
являются всего 25 организаций аграрного сектора 
экономики из 290: пять в центральной зоне, две в юж-
ной зоне, восемь и десять в западной и в восточной 
зонах соответственно.

Все сельскохозяйственные организации Ульянов-
ского региона получившие прибыль или убыток мы 
сформировали в 3 группах:

группа 1 – организации, получившие убытки свы-
ше 1 млн руб.;

группа 2 – организации, получившие убытки ме-
нее 1 млн руб.;

группа 3 – организации, получившие положитель-
ный финансовый результат.

Динамика изменения величины чистой прибыли, 
полученной сельскохозяйственными организациями, 
отразим на рисунке 1.
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Т а б л и ц а  1  –  Ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т  п о  э к о н о м и ч е с к и м  з о н а м  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 
У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и  в   2 0 2 1   г о д у

Экономическая зона Районы зоны
Количество организаций

Финансовый результат,  
тыс. руб.

Всего Прибыльных Убыточных

Центральная Ульяновский 8 8 0 159514
Майнский 23 22 1 149415
Кузоватовский 6 6 0 41306
Цильнинский 7 5 2 120932
Сенгилеевский 6 6 0 32360
Тереньгульский 13 11 2 47784
Итого по зоне 63 58 5 551312

Южная Николаевский 20 19 1 56006
Старокулаткинский 9 9 0 87870
Новоспасский 15 15 0 217037
Радищевский 17 15 2 160554
Павловский 18 18 0 38476
Итого по зоне 59 57 2 559943

Западная Инзенский 21 20 1 10805
Барышский 24 21 3 12957
Сурский 22 22 0 130250
Карсунский 15 14 1 200158
Вешкаймский 12 9 3 145236
Итого по зоне 94 86 8 499406

Восточная Чердаклинский 22 18 4 373983
Старомайнский 20 20 0 263381
Мелекесский 22 17 5 578054
Новомалыклинский 10 9 1 276632
Итого по зоне 74 64 10 1492050

Всего по области 290 265 25 3102711

Источник: данные бухгалтерской отчетности организаций аграрного сектора экономики Ульяновской области за 2021 г. 
(рассчитана авторами)

 
 

Р и с у н о к  1  –  Д и н а м и к а  ч и с т о й  п р и б ы л 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  

У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и

Из рисунка видно, что величина чистой прибыли 
за анализируемый период значительно выросла. Из-
вестно, что прибыль является единственным важным 
источником финансирования развития предприятия 
и роста капитала, а также одним из критериев опре-
деления кредитоспособности организации. Также 
уровень прибыли влияет на способность к заимство-
ванию и, в конечном счете, на финансовую структуру 
предприятия. А это в свою очередь определяет его 
финансовое положение.

Статистическая группировка компаний сельско-
хозяйственной отрасли региона по величине чистого 
дохода позволила определить структуру денежного 
капитала для вышеперечисленных групп предпри-
ятий и оценить связь чистой прибыли с другими 
источниками финансирования организаций (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2  –  Д и н а м и к а  и с т о ч н и к о в  ф и н а н с и р о в а н и я  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  У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и

Годы Показатели
Диапазон чистой прибыли/убытка, млн руб.

убыток  
>1 млн руб.

убыток  
<1 млн руб. Прибыльные Всего в ср. на 1 хоз.

2019 Количество организаций в группе 7 8 198 213 Х
Величина чистой прибыли (+), убытка (–), млн руб. 40,1 1,4 1507,2 1548,7 7,27
Всего источников, млн руб. 508,6 36,5 30302 30847 144,82
Собственный капитал, млн руб. 437,8 28,3 16288,9 16755 78,66
Заемный капитал, млн руб. 70,8 8,2 14014 14093 66,16
Удельный вес собственного капитала в общей 
валюте баланса, %

86,07 77,46 60,46 Х Х

Удельный вес заемного капитала, % 13,93 22,54 39,54 Х Х
2020 Количество организаций в группе 9 5 253 267 Х

Величина чистой прибыли (+), убытка (–) 265,5 0,7 1434,3 1700,5 6,37
Всего источников 611,6 16,5 29566 30195 113,09
Собственный капитал 221,5 12,4 15944,1 16178 60,59
Заемный капитал 390,1 4,1 13622,8 14017 52,50
Удельный вес собственного капитала в общей 
валюте баланса, %

36,2 75,0 53,9 Х Х

Удельный вес заемного капитала, % 63,8 25,0 46,1 Х Х
2021 Количество организаций в группе 17 8 265 290 Х

Величина чистой прибыли (+), убытка (–) 441,3 1,3 4984,4 5427 18,71
Всего источников 346,7 22,32 37321 37690 129,97
Собственный капитал 202 17,72 19254 20398 70,34
Заемный капитал 144,7 4,6 16664 17292 59,63
Удельный вес собственного капитала в общей 
валюте баланса, %

58,3 79,4 53,1 54,1 Х

Удельный вес заемного капитала, % 41,7 20,6 45,9 45,88 Х

Источник: рассчитана авторами по данным бухгалтерской отчетности организаций аграрного сектора экономики Улья-
новской области.

В динамике лет у организаций, получивших по 
итогам года положительный финансовый результат, 
наблюдается увеличение величины чистой прибы-
ли в отчетном году по сравнению с базисным. Так, 
в 2021 году организации, которые вошли в 3 группу, 
получили совокупный объем чистой прибыли в раз-
мере 5427 млн руб., что на 3726,5 млн руб. больше, чем 
в 2020 году. При этом, у неприбыльных организаций, 
вошедших в 3 группу, наблюдается отрицательная 
тенденция. Так, величина убытка, полученного дан-
ными организациями в отчетном году, увеличилась 
по сравнению с 2019 годом, а у организаций 2 груп-
пы – увеличилась на 225,4 млн руб. по сравнению 
с базисным годом.

Анализируя изменения общей величины источ-
ников финансирования организаций аграрного сек-
тора экономики Ульяновской области, можно отме-
тить, что в 2021 году в 1 и 2 группе наблюдается увели-
чение общей величины источников финансирования 
по сравнению с 2020 годом. Организации 2 группы 
в 2021 году увеличили общую величину источников 
финансирования на 5,82 млн руб.

Выявлено, что в течение анализируемого периода 
четко прослеживаются позитивные изменения в по-
казателях платежеспособности (рис. 2).

Проведенные расчеты на основе обобщенных дан-
ных сельскохозяйственных предприятий региона 
и его отдельных районов позволили выявить тенден-
цию снижения в динамике финансовой автономно-
сти, имущественной платежеспособности и текущей 
ликвидности (таблица 3).

В целом по Ульяновской области финансовая не-
зависимость находится на низком уровне, что соста-
вило всего 55 %. В среднем удельный вес собственно-
го капитала в составе источников финансирования 
ниже уровня 2017 г. Такая же ситуация характерна 
и в разрезе зон региона. Указанная негативная тен-
денция отразилась и  на снижении способности 
сельскохозяйственных предприятий по покрытию 
долгов собственным капиталом. В Центральной зоне 
коэффициент имущественной платежеспособности 
снижается, что является следствием опережения 
темпов роста обязательств над темпами роста соб-
ственного капитала. Анализируя фактические зна-
чения коэффициента текущей ликвидности, можно 
констатировать, что финансовое состояние сельско-
хозяйственных предприятий.
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Р и с у н о к  2  –  Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  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  У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и

Т а б л и ц а  3  –  А н а л и з  д и н а м и к и  п о к а з а т е л е й  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  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  У л ь я н о в с к о й  о б л а с т и

Наименование
коэффициентов

Центральная зона Южная зона Западная зона Восточная зона

в среднем Темп 
роста, 

%

в среднем Темп 
роста,

%

в среднем Темп 
роста, 

%

в среднем Темп 
роста, 

%2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021

Коэффициент финансовой независимости 
(автономии)

0,489 0,332 67,9 0,58 0,465 80,2 0,496 0,431 86,9 0,62 0,54 87,10

Коэффициент привлечения заемного  
капитала

0,511 0,668 130,7 0,42 0,535 127,4 0,504 0,569 112,9 0,63 0,71 112,70

Коэффициент соотношения заемных  
и собственных средств

1,045 2,013 192,6 0,725 1,148 158,3 1,018 1,313 129,6 1,27 1,64 129,13

Коэффициент общей платежеспособности 1,957 1,5 76,6 2,38 1,871 78,6 1,982 1,758 88,7 2,48 2,20 88,71
Коэффициент покрытия собственного 
капитала

2,045 3,013 147,3 1,725 2,148 124,5 2,018 2,319 114,9 2,52 2,90 115,08

Степень обеспеченности собственными 
оборотными средствами, %

38,7 20,4 -18,3 40,2 42,7 +2,5 40,1 35,3 -4,8 50,13 44,13 88,03

Коэффициент текущей ликвидности 1,631 1,856 113,8 1,645 1,912 116,2 1,669 1,906 114,2 2,18 2,51 115,14

Источник: расчеты авторов на основе данных годовых отчетов Ульяновской области всех зон на конец периода исследо-
вания является удовлетворительным.

В сельскохозяйственных предприятиях Восточной 
зоны показатели ликвидности выше, чем в осталь-
ных зонах региона. Это объясняется тем, что в этих 
районах коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами выше, чем в целом по 
региону.

В заключении можно отметить, что выполненный 
в работе анализ может применяться для целей ком-

плексной диагностики состояния и развития агро-
промышленного комплекса региона. Предлагаемые 
методические подходы к оценке платёжеспособности 
и финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций позволяют получить более полную и до-
стоверную информацию, необходимую для эффек-
тивного управления их финансовой деятельностью.
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Аннотация:  в статье изучены теоретические и практические вопросы использования инструмента лизинга для повышения экономиче-
ской эффективности зернового производства. Представлен экономический расчет лизинговых платежей приобретения универсальной 
высокопроизводительной сеялки AMAZONE Primera DMC 12000.
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Актуальность проблемы исследования заключается 
в том, что особое место в составе агропромышлен-
ного производства занимает производство зерна, 
что обусловлено его значительным удельным весом 
в производстве совокупной продукции сельского хо-
зяйства. Оно в значительной мере определяет эко-
номическую эффективность сельскохозяйственного 
производства.

Целью работы является совершенствование про-
изводства зерновых культур на основе внедрения 
современной техники. Разработка практических 
рекомендаций по мнению по минимизации рисков 
и повышение эффективности деятельности является 
важным для многих аграрных предприятий Иванов-
ской области [3, 4].

Задачи исследования связаны с изучением теоре-
тических и практических вопросов использования 
инструмента лизинга для повышения экономиче-
ской эффективности зернового производства на 
сельскохозяйственном предприятии.

Объектом изучения выступает типичное сельско-
хозяйственное предприятие Ивановского региона 
ООО «Растениеводческое хозяйство Родина» Гаври-

лово-Посадского района Ивановской области, специ-
ализирующееся на производстве зерновых культур.

Материалы и методы исследования. В настоящее 
время в хозяйстве площади отводятся под посевы 
зерновых, овощей открытого грунта, многолетних 
и однолетних трав, кукурузы на силос и зеленый 
корм. Состав посевных площадей за последние годы 
остается неизменным. Для более глубокого анализа 
использования земельных ресурсов рассмотрим со-
став и структуру посевных площадей предприятия 
(таблица 1), а также эффективность производства ос-
новных товарных видов продукции растениеводства 
(таблица 2). 

За анализируемый период состав посевных пло-
щадей увеличился на 96,1 % в сравнении 2017 годом. 
Посевная площадь озимых и яровых зерновых уве-
личилась (на 362,8 % и 133,2 % соответственно), за счёт 
вовлечения в севооборот новых площадей.

За период с 2014 по 2018 год наиболее рентабель-
ной является озимая пшеница. На следующем этапе 
изучения автором исследования использована ме-
тодика факторного анализа изменения прибыли от 
реализации зерна в отчетном периоде (таблица 3).

Т а б л и ц а  1  –  С о с т а в  и   с т р у к т у р а  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й

Сельскохозяйственные культуры
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2018 г.  
в % к 2014 г.

га % га % га % га % га %

Зерновые, всего 2511 82 3117 75,63 4005 74,15 4073 75,4 4074 67,27 162,25
В том числе:
Озимые зерновые

894 29,19 1755 42,58 1785 33,05 1832 33,91 1832 30,25 204,92

Яровые зерновые 1617 52,8 1362 33,05 2220 41,1 2241 41,48 2242 37,02 138,65
Овощи открытого грунта - - 2 0,05 8,1 0,15 12 0,22 30 0,5 1500
Кукуруза на силос и зеленый 
корм

120 3,91 140 3,39 108 2 108 2 165 2,72 137,5

Однолетние травы - - - - 750 13,88 679 12,57 604 9,97 80,53
Многолетние травы 395 12,9 862 20,91 530 9,81 530 9,81 1183 19,53 299,49
Всего посевов 3062 100 4121 100 5401 100 5402 100 6056 100 -
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Т а б л и ц а  2  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  о с н о в н ы х  т о в а р н ы х  в и д о в  п р о д у к ц и и  р а с т е н и е в о д с т в а

Культуры
Годы Отклонение 

2018 г. от 2017 г., 
(+,-)2014 2015 2016 2017 2018

Пшеница озимая
Выручка от реализации, тыс. руб. 39050 61550 89637 72412 83876 11464
Полная себестоимость, тыс. руб. 32809 51411 75441 59197 75089 15892
Прибыль от реализации, тыс. руб. 6241 10139 14196 13215 8787 -4428
Рентабельность продажи, % 19,0 19,7 18,8 22,3 11,7 -10,6
Рожь яровая
Выручка от реализации, тыс. руб. 9000 17400 13750 19250 5500
Полная себестоимость, тыс. руб. 8500 16950 15344 21152 5808
Прибыль от реализации, тыс. руб. 500 450 -1594 -1902 -308
Рентабельность продажи, % 5,9 2,7 -10,4 -9,0 1,4

Т а б л и ц а  3  –  П о к а з а т е л и  ф а к т о р н о г о  а н а л и з а  п р и б ы л и

Показатели
2017 год

2018 год
фактически условно

Выручка от реализации, тыс.руб. 72412089,75 96899302,5 83876139,5
Реализовано продукции, ц 96453 - 129070
Цена реализации (в среднем), руб./ц 750,75 - 649,85
Себестоимость продукции (в среднем), руб./ц 581,77 - 462,10
Затраты всего, руб. 59197064,22 79215421,8 75089053,9
Прибыль (убыток), тыс. руб. 13215 17683,9 6910

Руководствуясь данными таблицы 3 определили:
1. Отклонение выручки от реализации (фактиче-

ской 2018 г. от условной 2017 г.):
Δ Выручка = 83876139,5 – 96899302,5 = –13023163 руб.

(–13,02 млн руб.)
2. Отклонение общих затрат (фактических 2018 г. 

от условных 2017 г.):
Δ Затраты = 75089053,9 – 79215421,8 = –4126367,9 руб. 

(–4,12 млн руб.)
3. Влияние изменения объема реализации про-

дукции:
Δ Объем продукции = 132150000 [(83876139,5 / 

72412089,75) – 1] = 2092156,4 руб.(2,09 млн руб.)
4. Влияние ассортимента (структуры) реализации 

продукции:
Δ Ассортимент = [(17683880,7 / 9699302,5) – 

(132150000 / 72412089,75)] × 96899302,5 = 15915496,05 руб. 
(15,92 млн руб.)

Таким образом, наибольшее негативное влия-
ния на изменение прибыли от реализации зерна 
оказало изменение себестоимости продукции. По-
этому организационно- экономический механизм 
хозяйствующего субъекта должен быть направлен, 

прежде всего, на уменьшение себестоимости сельско-
хозяйственной продукции. Для этого предлагается 
использовать инструмент лизинга, как наиболее 
перспективный вид использования денежных ре-
сурсов с целью сокращения затрат.

В зависимости от формы лизинговых платежей 
различают [1]: лизинг с денежным платежом; лизинг 
с компенсационным платежом (или так называемый 
компенсационный лизинг); лизинг со смешанным 
платежом (рис. 1).

В настоящее время условия земледелия требуют, 
по меньшей мере, минимальной, очень неглубокой 
обработки почвы, при необходимости обрабаты-
вать пожнивные остатки (солому, полову и др.) по-
сле уборки урожая и устранять легкие структурные 
повреждения [2].

Основные экономические расчеты, связанные 
с приобретением AMAZONE Primera DMC 12000 (сто-
имостью 14455680 руб.) через лизинг представлены 
в таблице 4. Условиями приобретения выступают: 
первоначальный взнос, 20 % от стоимости лизинго-
вого объекта; ежеквартальный лизинговый платеж; 
ставка по лизингу 3,5 %; срок лизинга 5 лет.
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Р и с у н о к  1  –  К л а с с и ф и к а ц и я  л и з и н г а

Т а б л и ц а  4  –  Р а с ч е т  п а р а м е т р о в  л и з и н г а

№ п./п. Оплата основного долга 
без НДС, руб.

Вознаграждение лизин-
годателя, руб.

Общий платеж без 
НДС, руб. Сумма НДС платежа, руб. Общий платеж 

с НДС, руб.

Аванс 2450115,25 0 2450115,25 441020,75 2891 136
1 451023,58 84650,99 535 674,57 96421 632 096
2 454919,27 80755,3 535 674,57 96421 632 096
3 458848,62 76825,96 535 674,57 96422 632 096
4 462811,9 72862,67 535 674,57 96421 632 096
5 466809,41 68865,16 535 674,57 96421 632 096
6 470841,46 64833,12 535 674,57 96422 632 096
7 474908,33 60766,25 535 674,57 96422 632 096
8 479010,32 56664,25 535 674,57 96421 632 096
9 483147,75 52526,82 535 674,57 96421 632 096
10 487320,91 48353,66 535 674,57 96421 632 096
11 491530,12 44144,45 535 674,57 96421 632 096
12 495775,69 39898,88 535 674,57 96421 632 096
13 500057,93 35616,64 535 674,57 96421 632 096
14 504377,16 31297,42 535 674,57 96422 632 096
15 508733,69 26940,89 535 674,57 96422 632 096
16 513127,85 22546,72 535 674,57 96421 632 096
17 517559,96 18114,61 535 674,57 96421 632 096
18 522030,36 13644,21 535 674,57 96421 632 096
19 526539,38 9135,2 535 674,57 96422 632 096
20 531087,33 4587,24 535 674,57 96421 632 096

без НДС, руб. без НДС, руб.
Вознаграждение: 913030,44 1077375,92
Сумма договора: 13163616 15533062
Общее удорожание, %: 7,45
Среднегодовое удорожание, %: 1,49
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Выводы. Выполненное аналитическое исследо-
вание направлено на повышение экономической 
эффективности зернового производства. Для этого 
рекомендуется приобретение высокопроизводи-
тельной сеялки AMAZONE Primera DMC 12000 через 
лизинг, что позволит повысить техническую осна-
щенность предприятия и улучшить технологию про-
изводства.

В качестве практических рекомендаций для ис-
следуемого хозяйствующего субъекта можно обозна-
чит следующие направления: привлечь специалистов 
инновационных технологий в земледелии; исполь-
зовать государственную поддержку на налаживание 
партнерских отношений; использовать механизм 
субсидирования организации; активное использо-
вание инструмента лизинг.
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Важная часть АПК, это обеспечение экономической, 
социальной стойкости, а также продовольственной 
стабильности государства. Главная задача агропро-
мышленного комплекса и его анализ заключается 
в том, чтобы обеспечить высокую конкуренцию и по-
вышенную эффективность данной отрасли, повышая 
надежность обеспечения государства сельскохозяй-
ственной продукцией.

Под объектом экономического анализа принято 
рассматривать, юридические лица с организацион-
но-правовыми формами собственности, которые мо-
гут различаться, различные предприятия, тоже могут 
стать объектом экономического анализа[1].

А предметом данного анализа принято считать, 
разностороннюю производственную деятельность, 
которая отражена в различных системах показате-
лей, проектов, планов аппаратного развития, а так-
же финансовый менеджмент организации. Инвен-
тарные карточки, бухгалтерские балансы, так же 
приложения к  нему, отчеты и  другие источники 
экономической информации, так же могут являться 
предметом экономического анализа.

Наращивание экономической эффективности 
предприятия, является конечной целью любого 
экономического анализа. Экономический анализ 
хозяйственной деятельности, организация и методы 
являются основным пунктом, для помощи решения 
большинства задач. Они направленны на:

1. помощь в аргументации бизнес стратегий;
2. принятие множества решений в сферах, свя-

занных с управлением;
3. выявление проблем организации и дальней-

шее их изучение;
4. определение параметров, влияющих на работу 

предприятия, которые можно изменить;
5. определение тенденций и возможных альтер-

натив развития предприятия и его перспектив на 
будущее;

6. анализ факторов, которые могут повлиять на 
хозяйственную деятельность;

7. оптимизацию организационных запасов и ре-
зервов;

8. своевременную разработку программ дей-
ствий, составление экономической модели разви-

тия организации, а так же укрепление её позиций 
на рынке.

Главными задачами в экономическом анализе 
АПК являются:

1. Овладение понятиями экономических законов, 
и их ключевыми системами действий, установление 
причинно-следственной связи и выявление курса 
экономического развития на предприятии и рынке 
в целом.

2. Теоретическая основательность текущих и пер-
спективных стратегий развития.

3. Контроль над своевременной реализацией стра-
тегий и урегулированием вопросов в сфере управ-
ления, экономным распределением ресурсов орга-
низации.

4. Наблюдение за различными факторами, кото-
рые оказывают влияние на хозяйственную деятель-
ность организации.

5. Наращивание эффективности работы предпри-
ятия, путём внедрения современного опыта, своев-
ременного анализа новейших научных разработок.

6. Создания предустановок по использованию 
организационных резервов.

Направленность, а так же способы исследования 
предмета, можно отнести к основным методам эко-
номического анализа[5]. Способы подхода к изуче-
нию основаны на всем известном методе диалекти-
ческого познания. Материалистическая диалектика 
подразумевает под собой то, что любое явление или 
же процесс, необходимо рассматривать на времен-
ном отрезке, т. е. в процессе движения и развития, 
связанного с постоянным изменением.

Из этого следует что, первостепенным атрибутом 
разбираемого метода можно считать непрерывный 
анализ явления и процессов в сравнении друг с дру-
гом [3].

Применение метода материалистической диалек-
тики, основывается на том, что в процессе анализа 
хозяйственной деятельности изучаются все взаимос-
вязи.

Например, увеличение объёмов производства, 
увеличивается размер оплаты труда работников, 
следовательно, увеличивается и общая стоимость 
производства. Но при этом растет общая производи-
тельность предприятия, которая способствует произ-
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водству большего количества товара. В случае, если 
темпы роста производства будут расти быстрее, чем 
темпы роста расходов на оплату новым работникам, 
то общая прибыль будет расти.

Способность оценивать силу воздействия мно-
жества факторов на совокупный итог функциони-
рования организации, является основной чертой 
методологического анализа.

Любое экономическое явление представляет со-
бой систему, совокупности многих признаков, черт 
и составляющих, которые неразрывно связаны друг 
с другом. Из этого следует что, необходимость под-
хода к изучению объектов анализа, можно отнести 
к одной из его характерных черт.

К одной из ключевых черт методологического 
анализа можно отнести применение и разработку 
системы показателей, она необходима для комплекс-
ного анализа экономический явлений, и оценки 
причинно- следственных связей и процессов орга-
низации[6].

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод, о том, что метод экономического анализа 
в своей совокупности представляет собой изучение, 
обобщение и  сортировку явлений влияющих на 
экономическую и производственную деятельность 
предприятия.

Совокупность закономерностей и  логических 
способов в исследовании экономики организации, 
определённым образом подчинённых общей цели 
анализа, является методикой комплексного эконо-
мического анализа АПК.

Под общей методикой принято понимать систе-
му исследования, которая используется при изуче-
нии экономического анализа в различных отраслях, 
в частности его различных объектов.

Она выражена в общеметодологических предло-
жениях по выполнению аналитического исследова-
ния и состоит из:

1. Определения и описания целей и задач анализа;

2. Объектов анализа;
3. Систем показателей, с помощью которых будет 

исследоваться каждый объект анализа;
4. Различных советы по последовательности и пе-

риодичности проведения аналитических исследо-
ваний;

5. Описания способов исследования изучаемых 
объектов;

6. Источников данных, с помощью которых про-
водится анализ;

7. Указаний по организации анализа (какие лица/
состав будут проводить исследование);

8. Перечня и характеристики документов, кото-
рыми нужно оформлять результаты анализа[2].

Ключевым элементом выступают способы анализа 
и технические приёмы[6]. Они могут быть исполь-
зованы на многих этапах исследования связанных 
и быть связаны с обработкой первичной информации 
(проверка, систематизация, и т.д); отслеживанием 
состояния развития компонента и изучением зако-
номерностей, подверженных исследованию; выявле-
нием факторов, которые сказываются на результате 
деятельности предприятий и др.

Абсолютные и относительные разницы, цепные 
подстановки, интегральный, корреляционный, ком-
понентный метод, методы линейного, выпуклого 
программирования, исследования операций, методы 
решения экономических задач, теория игр, прошлого 
опыта, экспертных оценок специалиста и т. д., при-
меняются для изучения влияния множества факторов 
на итог проведения хозяйственной деятельности, 
а также при подсчете резервов.

Их применение зависит от объекта исследования, 
целей анализа, технических возможностей выполне-
ния расчетов и др.

В то же время усовершенствование инструмента-
рия научного исследования имеет большое значение 
для эффективности аналитической работы.
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Введение. Для эффективного функционирования 
российского АПК актуальным направлением явля-
ется научное обоснование и выработка оптимальных 
решений в части механизма финансово- кредитного 
обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, обеспечивающих повышение доходно-
сти, инвестиционной привлекательности отрасли. 
В современных условиях функционирования ком-
мерческих организаций результативность основной 
(операционной) деятельности определяется, прежде 
всего, эффективностью применения привлекаемых 
финансовых ресурсов, капитала. С точки зрения фи-
нансового управления необходимо принятия рацио-
нальных инвестиционных решений, т. е. связанных 
с формированием активов, и решений по выбору 

источников финансирования, иными словами, фи-
нансовых ресурсов.

Целью статьи является выявление тенденции 
финансово-кредитного обеспечения основной дея-
тельности предприятий сельского хозяйства, пред-
ложение направлений его совершенствования. Для 
этого следует выяснить как теоретические моменты, 
связанные с раскрытием сущности, особенностями 
финансирования деятельности, так и рассмотреть 
методические аспекты данного вопроса.

Подходы к понятию финансовых ресурсов затра-
гивается в работах многих отечественных, зарубеж-
ных исследователей. Изучение экономической лите-
ратуры показало, что имеются различные мнения по 
поводу определения этого понятия (табл. 1).

Т а б л и ц а  1  –  О п р е д е л е н и е  п о н я т и я  « ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы »  в   л и т е р а т у р е

Автор Определение понятия

Бланк И.А. [1] Финансовые ресурсы предприятия представляют собой совокупность дополнительно привлекаемого и реин-
вестируемого им собственного и заемного капитала в денежной форме, предназначенного для финансиро-
вания его предстоящего развития в детерминированном плановом периоде, формирование и использование 
которого контролируется им самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым предназначением 
с учетом фактора риска

Колчина Н.В. [4] Совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне (привлеченные и заемные средства), 
предназначенные для выполнения финансовых обязательств предприятия, финансирования текущих затрат 
и затрат, связанных с расширением производства

Круш З.А. [5] Совокупность целевых денежных фондов, образованных за счет собственных денежных доходов и поступле-
ний извне и предназначенных для выполнения финансовых обязательств предприятий и финансирования 
расширенного воспроизводства

Шохина Л.С., Оста-
пенко Л. М. [8]

Совокупность денежных доходов, накоплений и поступлений извне, находящихся в распоряжении орга-
низаций, предназначенных для осуществления деятельности, выполнения обязательств перед финансово- 
кредитной системой и собственниками

Придерживаясь определения данного термина 
И. А. Бланка [1] как наиболее емкое, стоит отметить 
единодушие авторов в том, что финансовые ресурсы 
представлены собственными и заемными. В связи 
с этим для уточнения терминологического аппарата, 
обозначающего капитал, источники финансирова-
ния, привлекаемые для обеспечения функциони-
рования деятельности коммерческой организации, 

считаем более логичным и обоснованным приме-
нять термин «финансово- кредитные ресурсы (ФКР)» 
вместо термина «финансовые ресурсы», и термин 
«финансово- кредитное обеспечение (ФКО)» вместо 
термина «финансовое обеспечение». Необходимо 
выделение государственной поддержки в составе 
собственных ресурсов, что особенно актуально для 
сельского хозяйства. Господдержка не отражается 
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в балансе как финансовый ресурс. Ее относят к про-
чим доходам, увеличивающих прибыль до налогоо-
бложения, что приводит к росту чистой и, следова-
тельно, нераспределенной прибыли, как основно-
го источника собственных ресурсов. Такой подход 
применим к отражению составляющие собственных 
источников ФКР по основным видам деятельности 
коммерческих организаций – основной, инвести-
ционной, и указывает на присутствие господдержки 
как объективно необходимого источника финанси-
рования сельскохозяйственных коммерческих пред-
приятий [3].

ФКО основной (операционной) или производ-
ственно-коммерческой деятельности предприятий 
связано с оборотными активами, осуществляется за 
счет краткосрочных финансово- кредитных ресурсов, 
которые необходимо привлекать для обслуживания 
каждого производственного коммерческого цикла. 
Известно, что основными источниками финансиро-
вания основной деятельности являются: собственные 
средства, а точнее, собственные оборотные средства 
(СОС); заемные средства; привлеченные средства; 
прочие. С учетом экономического содержания поня-
тия финансово- кредитных ресурсов (ФКР) и источни-
ков их формирования представим состав и источни-
ки ФКР основной деятельности (рис. 1).

Наиболее значимым источником финансирова-
ния основной деятельности является собственный 
оборотный капитал, включающий средства господ-
держки. Он представляет собой ту часть собственного 
(уставный капитал, добавочный капитал, резервный 
капитал, нераспределенная прибыль) и приравнен-
ного к нему капитала, которая направлена на финан-
сирование основной деятельности.

Р и с у н о к  1 .  С о с т а в  и   и с т о ч н и к и  ф и н а н с о в о - 
к р е д и т н ы х  р е с у р с о в  ( Ф К Р )  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о -

с т и  к о м м е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й

Обеспечение предприятия таким капиталом дает 
возможность привлечения другой важной составля-
ющей – краткосрочного кредита. Другие источники 
сокращают потребность предприятия в собственном 
и заемном капитале, и привлекаются только при на-
личии соответствующих возможностей и на короткое 
время.

Признанной особенностью сельскохозяйственно-
го производства на современном этапе является объ-
ективная потребность кредитования этого бизнеса 
для осуществления инвестирования как в основные, 
так и в оборотные активы, которое без прямой под-
держки государства невозможно для достижения 
экономического эффекта деятельности аграрных 
предприятий. Министерством сельского хозяйства 
РФ формируются программы развития сельского 
хозяйства, которые ежегодно анализируются и кор-
ректируются на основе полученных результатов. 
С 1 января 2017 года согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 29.12.2016 г. № 1528 начала действовать 
система льготного кредитования АПК. Сельскохо-
зяйственные организации могут получить в одном 
из уполномоченных Минсельхозом России банков 
краткосрочный, инвестиционный кредит по ставке 
не более 5 %. Возмещение кредитной организации 
недополученных доходов происходит напрямую из 
федерального бюджета. Субсидии предоставляются 
уполномоченным банкам по кредитным договорам, 
заключенным: в 2017 и 2018 годах – в размере 100 про-
центов ключевой ставки Центрального банка РФ; 
в 2019 году и последующих годах – в размере 90 про-
центов ключевой ставки Центрального банка РФ [6]. 
На 2019 год план льготного кредитования предусма-
тривает 29 млрд руб лей субсидий по краткосрочным 
кредитам и 43,5 млрд руб лей по инвестиционным 
кредитам, отмечают источники в литературе. По но-
вым льготным кредитам максимальный объем субси-
дий получат в 2019 г. Белгородская область (204 млн 
руб.), Воронежская область (196 млн руб.), Республика 
Татарстан (117 млн руб.), Краснодарский край (98 млн 
руб.). С учетом ранее выданных кредитов объем суб-
сидирования максимальный у следующих регионов: 
Воронежская область (497 млн руб.), Республика Та-
тарстан (407 млн руб.), Белгородская область (386 млн 
руб.), Краснодарский край (336 млн руб.) [7]. Про-
веденные ранее исследования показали, что темпы 
роста кредитование отрасли АПК стабильно повыша-
ются, тогда как темпы роста субсидирования имеют 
тенденцию снижения [2].

Проведено исследование ФКО основной деятель-
ности СПК «Лискинский» Лискинского района Во-
ронежской области, специализирующегося на про-
изводстве продукции животноводства, удельный вес 
которой в выручке за отчетный год составляет 83,2 %, 
в т. ч. скот и птица в живой массе 61,3 %, молоко сырое 
21,9 %. Анализ основного вида производства показал, 
что продажи скота в живой массе за период возросли. 
Рост себестоимости опережает рост цены, поэтому 
прибыль снизилась и составила 90,44 % в 2018г, но 
это выше, чем в 2017 г. Выявлена динамика снижения 
прибыли на 1 ц проданной живой массы и на 1 голову 
скота, что свидетельствует о снижении эффектив-
ности производства этого вида продукции (табл. 2).

Оценка источников ФКО основной деятельности 
предприятия показала, что преобладает собственный 
оборотный капитал (табл. 3).
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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 с т в а  и   п р о д а ж  п о  п р о д у к ц и и  « Ж и в о т н ы е  н а  в ы р а щ и в а н и и  
и   о т к о р м е »  С П К  « Л и с к и н с к и й »  Л и с к и н с к о г о  р а й о н а

Показатели 2016 г. 2017г 2018 г. 2017г в % к 2016 г. 2018г в % к 2017г

Среднегодовое поголовье, гол 8109 7598 7694 93,698 101,26
Прирост живой массы, ц 19308 19300 19318 99,959 100,09
Продажи в живой массе, ц 25869 23534 27291 90,974 115,96
Выручка, тыс.руб. 289410 264281 312850 91,317 118,38
Цена продажи, руб. 11187,52 11229,75 11463,49 100,38 102,08
Себестоимость продаж, тыс.руб. 227179 218665 271593 96,252 124,21
Себестоимость 1 ц, руб. 8781,9 9291,45 9951,74 105,8 107,11
Прибыль, тыс. руб. 62231 45616 41257 73,30 90,44

Прибыль на 1 ц проданной ж. м., тыс. руб. 2,40 1,93 1,51 80,57 77,99
Прибыль на 1 голову КРС, тыс. руб. 7,67 6,00 5,36 78,23 89,31

Т а б л и ц а  3  –  С о с т а в ,  с т р у к т у р а  и   д и н а м и к а  ф и н а н с о в о -  к р е д и т н о г о  о б е с п е ч е н и я  о с н о в н о й  д е я т е л ь н о -
с т и  С П К  « Л и с к и н с к и й »

Показатели
2016г 2017г 2018г 2018 в % 

к 2016 гтыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу

Собственный оборотный капитал. 418729 86,237 475285 87,683 501147 86,602 119,68

Темп роста, % х х 113,506 х 105,44 х х

Заемные (краткосрочные кредиты) 39600 8,155 17000 3,136 13500 2,332 34,091

Темп роста, % х х 42,92 х 79,41 х х
Привлеченные (кредиторская задолженность) 26764 5,512 49297 9,094 63520 10,977 237,33

Темп роста, % х х 184,19 х 128,85 х х
Прочие 465 0,095 468 0,086 513 0,088 110,32
Темп роста, % х х 100,64 х 109,61 х х

Итого 485558 100 542050 100 578680 100 119,18

Темп роста, % х х 111,63 х 106,75 х х

Собственный оборотный капитал за период 
возрос в размерах на 19,68 %, ежегодный темп ро-
ста замедлился – 113,506 % в 2017г и 105,44 % в 2018 г.  
По структуре его изменения не существенные за 
3 года, он составляет в среднем 86 % в структуре ФКР 
основной деятельности исследуемого предприятия. 
Краткосрочные кредиты по величине резко сни-
зились, почти в 3 раза, с 39600 до 13500 тыс.руб. за 
период, и составили 34,091 % от уровня 2016 г. Так 
же они снизились и в структуре ФКО, если в 2016г 
их было 8,155 %, то в 2018г 2,332. Кредиторская за-
долженность, наоборот, возросла как по размеру – 
26764 тыс.руб в 2016 г. и 63520 тыс.руб. в 2018 г., что 
составило 237,33 % за 3 года. В структуре это 5,512 % 
и 10,977 % соответственно по годам. Темпы роста 
ее были наибольшими в 2017г 184,19 %, чуть ниже – 
128,85 % в 2018 г. Прочие источники менее 1 %.

СПК «Лискинский» в структуре основного про-
изводства имеет две отрасли: растениеводство и жи-
вотноводство. В течение своей деятельности он по-
стоянно получает средства поддержки от государства 
в виде субсидий на развитие обоих направлений.  
За исследуемый период объем полученных бюджет-

ных средств снизился с 17381 тыс.руб. до 4549 тыс.руб. 
(табл. 4).

Государственная помощь направлялась на ком-
пенсацию текущих расходов, т. е. на финансирование 
основной деятельности. В 2016 году средства преи-
мущественно были направлены в отрасль растение-
водство – 57,51 %, в 2017 и 2018гг на животноводство 
91,7 % и 70,2 % соответственно по годам.

На основании данных отчетности мы соизмерили 
величину затрат в основной деятельности, степень 
их покрытия средствами господдержки из бюджета 
и чистую прибыль СПК (таблица 5).

Оценив возмещение расходов на основное про-
изводство полученными субсидиями, можно сде-
лать вывод о том, что уровень возмещения расходов 
за исследуемый периода снизился с 3,68 % до 0,96 %. 
Следует отметить очень низкий процент покрытия 
расходов субсидиями, снижение объема субсидий 
за период в отрасль растениеводства на 8640 тыс.руб. 
и в отрасль животноводства на 4192 тыс.руб. Темпы 
снижения получения субсидий существенны – 59,39 % 
в 2017г от уровня 2016 г., и 44,06 % в 2018г по срав-
нению с 2017 г. Затраты на основное производство 
снизились на 239 тыс.руб. Темпы их изменения менее 
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существенны в 2017 г., и есть рост на 13,47 % в 2018 г. 
Чистая прибыль существенно снижается возрастаю-
щими темпами, но чуть меньше, чем получаемая го-

споддержка – 89,13 % в 2017 г. от уровня 2016 г. и 77,74 % 
в 2018 г. по сравнению с 2017 г.

Т а б л и ц а  4  –  Н а п р а в л е н и я  и   с т р у к т у р а  г о с у д а р с т в е н н о й  п о м о щ и  
С П К  « Л и с к и н с к и й »  Л и с к и н с к о г о  р а й о н а

Показатели
2016г 2017г 2018г 2017г в% 

к 2016г
2018г в % 

к 2017гтыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу тыс. руб. % к итогу

Получено бюджетных средств – всего 17381 100 10323 100 4549 100 59,4 44,07
в том числе на компенсацию текущих 
расходов

17381 100 10323 100 4549 100 59,4 44,07

на растениеводство 9996 57,51 855 8,28 1356 29,8 8,55 158,6
на животноводство 7385 42,49 9468 91,7 3193 70,2 128 33,72

Т а б л и ц а  5  –  О ц е н к а  в о з м е щ е н и я  р а с х о д о в  н а  о с н о в н о е  п р о и з в о д с т в о  
п о л у ч е н н ы м и  с у б с и д и я м и  С П К  « Л и с к и н с к и й »  Л и с к и н с к о г о  р а й о н а

Показатели 2016г 2017г 2018г Отклонение 
2018г от 2016г

1. Получено субсидий на расходы по обычным видам деятельности – всего 17381 10323 4549 -12832
1а. Темпы роста,% х 59,39 44,06 х
2. Затраты на основное производство, тыс.руб. 471646 415417 471407 -239
2а. Темпы роста,% х 88,07 113,47 х
3. Уровень возмещения расходов субсидиями, % (стр.1/стр.3) 3,68 2,48 0,96 -2,72
4. Чистая прибыль, тыс.руб. 112845 100583 78197 -34648
4а. Темпы роста,% х 89,13 77,74 х

Можно сделать вывод о совпадении динамики 
снижения субсидий и  снижения прибыли пред-
приятия. Из этого следует, что субсидий получает 
СПК недостаточно для поддержания и наращивания 
достигнутых показателей финансовых результатов 
деятельности.

Стоит так же отметить недостаточный уровень 
планирования финансово- кредитного обеспечения 
деятельности, который предприятиям сельского хо-
зяйства рекомендовано осуществлять, в основном, 
в плане производственно- финансовой деятельности, 
а также в процессе оформления документации при 
получении кредита. Для предприятий отрасли не 
разработаны рекомендации по оценке эффективно-
сти финансового обеспечения основной деятельно-
сти, результативность которой напрямую влияет на 
инвестиционную активность предприятий. Это не 
позволяет принимать рациональные управленческие 
решения, так как существующий механизм не может 
обеспечить эффективное финансовое управление 
ростом рыночной стоимости бизнеса.

Считаем, что существует объективная необходи-
мость в совершенствовании механизма ФКО основ-
ной деятельности предприятий сельского хозяйства, 
на основе применения достижений современной 

экономической, финансовой науки, ее приемов, ме-
тодов, показателей. Предлагается рассматривать ме-
ханизм финансово- кредитного обеспечения деятель-
ности как экономический процесс, понимая под этим 
системную совокупность действий по формированию 
(привлечению), распределению и использованию фи-
нансово-кредитных ресурсов для достижения целей 
хозяйствующих субъектов. При этом необходимо 
в финансовой работе:

 – применение методики выбора и обоснования 
политики финансово- кредитного обеспечения ос-
новной деятельности,

 – рациональное применение общих (планиро-
вание, организация, мотивация, контроль, коорди-
нирование и др.), специальных финансовых (управ-
ление финансово- кредитными ресурсами) функции 
управления,

 – использование показателей, приемов фи-
нансового менеджмента в управление финансово- 
кредитными ресурсами, которые позволяют нагляд-
но определять факторы, влияющие на результатив-
ность используемого капитала,

 – обоснование и применение системы показа-
телей, характеризующие эффективность использо-
вания финансово- кредитных ресурсов.
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Аннотация. В статье представлены подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия. Представлена матрица стра-
тегии развития ООО «Русское поле» Шарлыкского района Оренбургской области в прогнозном периоде. Предложены мероприятия для 
достижения инвестиционной привлекательности исследуемой сельскохозяйственной организации.

К лючевые слова. Инвестиционная привлекательность предприятия, подходы к оценке инвестиционной привлекательности предпри-
ятия, расчет рыночной стоимости предприятия

Инвестиционная привлекательность предприятия – 
это количественно выраженное качество совокуп-
ности свой ств объекта инвестирования с позиций 
удовлетворения требований инвестора приносить 
доход на вложенный капитал. Для того, чтобы иметь 
возможность количественно оценить свой ства объ-
екта инвестирования существуют определенные ме-
тодики [5].

Изучив методики разных авторов [2,3], можно 
заметить, что все они различны, как по направлени-
ям анализа, так и по составу показателей. Каждый 
из подходов ориентирован на определенную сфе-
ру применения, обладает своими преимуществами 
и ограничениями, которые показаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  П р е и м у щ е с т в а  и   о г р а н и ч е н и я  п о д х о д о в  к   о ц е н к е  и н в е с т и ц и о н н о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и 
п р е д п р и я т и я

Подход Преимущества Ограничения

Балльно-рейтин-
говый

Учитывает инвестиционные ожидания и экономи-
ческое развитие предприятия. Позволяет оценить 
будущие доходы с учетом ситуации на рынке

В основе – экспертные оценки, а не четкие факты. Возмож-
ны ошибки в расчете из-за неполноты данных и отсутствия 
стабильности в экономике

Основанный на 
анализе финансо-
вого состояния

Привлекателен для финансовых инвесторов 
которые ориентируются на высокий потенциал 
роста и получение дохода, в виде распределения 
прибыли

Узкая информационная база, ориентированная на дан-
ные, полученные из стандартной финансовой отчетности 
и принципы заложенные в ее создание

Сравнительный Основан на достоверной информации, отражает 
реальные результаты работы предприятия. Пока-
зывает величину спроса и предложения на кон-
кретный объект с учетом рыночной ситуации

Потенциал предприятия не учитывается. Расчеты трудо-
емкие с большим количеством корректировок. Методы 
эффективны только при наличии обширной финансовой 
информации по конкретному предприятию и его аналогам

Альтернативный Позволяет выявлять компоненты инвестиционной 
привлекательности. Значительно расширяет ин-
формационную базу, соединяя качественный ана-
лиз и опыт менеджера с рациональной точностью 
метода оценки добавленной стоимости

Сложность оценки приведенной величины различных 
финансовых эффектов, а также необходимость подготовки 
дополнительной и более детальной информации

Представленные модели и методы оценки инве-
стиционной привлекательности, имеют разные воз-
можности по степени детализации учета и анализа 
тех или иных факторов ценности предприятия. Не 
может быть универсальных моделей, подходящих для 
всех случаев, поэтому обоснованный выбор инстру-
ментария оценки инвестиционной привлекательно-
сти предприятия имеет принципиальное значение.

Соответственно и  главный смысл вынесения 
предложений по повышению инвестиционной 
привлекательности предприятия будет обосновы-
ваться на положении, что наиболее эффективное 
функционирование бизнеса достигается благодаря 
росту предприятия, как в качественном так и коли-
чественном выражении, который достигается путем 

повышения его конкурентоспособности и укрепле-
ния финансовой устойчивости.

Для того, чтобы сельскохозяйственная организа-
ция развивалась сбалансировано, менеджмент дол-
жен соблюдать определенные условия.

Во-первых, доходы и чистая прибыль должны ра-
сти постоянными темпами.

Во-вторых, предприятие должно реинвестировать 
такую же часть чистой прибыли в бизнес каждый год. 
Инвестирование такой же пропорции нераспреде-
ленной прибыли каждый год означает, что чистый 
денежный поток будет расти такими же темпами.

В-третьих, предприятие должно обеспечить та-
кой спред доходности (ROCE–WACC), что отдача от 
вложенного капитала будет больше, чем средневзве-
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шенная стоимость капитала. Эта разница отражается 
в показателе экономической добавленной стоимости 
(EVA). Для систематизации подходов к принятию ре-
шений в области повышения инвестиционной при-
влекательности предприятия аналитики используют 

матрицу финансовых стратегий и темпа роста фирмы 
[6]. Матрица финансовых стратегий и варианты со-
ответствующих управленческих решений представ-
лены на рисунке 1.

Р и с у н о к  1  –  М а т р и ц а  с т р а т е г и и  р а з в и т и я  б и з н е с а

На рисунке 2 представлена матрица стратегии 
развития ООО «Русское поле» Шарлыкского района 
Оренбургской области в ее классическом виде, где 
EVA – положительная и отрицательная – связываются 
соответственно с понятиями создания и разрушения 
ценности.

Вертикальная ось в идеале измеряет способность 
компании создавать ценность. Эта способность изме-
ряется величиной спрэда доходности (ROIC – WACC) 
и следовательно, показателем EVA. Если эта разница 
положительна, вывод оптимистичный – ценность 
создается, если отрицательна – ценность разруша-
ется [1].

Горизонтальная ось измеряет способность компа-
нии финансировать свой рост продаж, которая оце-
нивается разницей между фактическими темпами 
роста продаж и темпами устойчивого роста (g – SGR). 
В 2015, 2016 и 2018 годах ООО «Русское поле» нужда-
ется в деньгах, в этом случае продажи растут быстрее 
способности компании финансировать активы, не-
обходимые для обеспечения этого роста. 

В итоге рождается ситуация, названная ситуа-
цией денежного дефицита. В 2017 году наблюдается 
излишек денег. Таким образом, матрица стратегий 
развития позволяет сформулировать основные на-
правления дальнейшего развития инвестиционной 
привлекательности предприятия.

Р и с у н о к  2  –  М а т р и ц а  с т р а т е г и и  р а з в и т и я 
О О О   « Р у с с к о е  п о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  

О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и

Для устранения сложившейся ситуации, необхо-
димо определить такие значения NOPAT и WACC, 
при которых экономическая добавленная стоимость 
примет положительные значения. Поскольку на сто-
имость капитала повлиять управленческими реше-
ниями в данной ситуации не представляется возмож-
ным, предлагаем воздействовать на операционную 
деятельность. Исходные данные для определения 
прогнозного значения EVA представлены в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2  –  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о п р е д е л е н и я 
п р о г н о з н о г о  з н а ч е н и я  E V A  О О О   « Р у с с к о е  п о л е » 
Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и , 
т ы с .  р у б .

Наименование показателей Факт
2018 года

Темп роста  
выручки, 2 %

Совокупная выручка (SAL) 31179 31803
Переменные затраты (VC) 14322 14608
Постоянные затраты (FC) 13932 13932
Операционная прибыль (EBIT) 2925 3262
Налог на прибыль (TAX) 15 17
Посленалоговая операционная 
прибыль (NOPAT)

2915 3245

Затраты на капитал (CEх WACC) 3113 3113
Экономическая добавленная сто-
имость (EVA)

-198,5 132

Как следует из таблицы 2 для получения положи-
тельного значения экономической добавленной сто-
имости (EVA), ООО «Русское поле», достаточен рост 
выручки на 2 %, до достижения ее величины равной 
31803 тыс. руб.

Для представления матрицы финансовых стра-
тегий определим темп устойчивого роста выручки. 
Исходные показатели для расчета данного показателя 
прогнозного периода представим в таблице.

При этом воспользуемся информацией, пред-
ставленной в таблице 2. При расчете суммы активов 
прогнозного периода, учтем, что чистая прибыль от-
четного периода полностью капитализируется.

Как следует из полученных результатов, реко-
мендуемый темп роста выручки составляет 22,2 %. 
Определим значение экономической добавленной 
стоимости при рекомендуемом темпе роста. Исход-
ные данные представлены в таблице 4.

С  помощью матрицы стратегии развития, 
представленной на рисунке 3, проверим правиль-
ность вынесенных рекомендаций для достижения 
ООО «Русское поле» инвестиционной привлека-
тельности.

Расчеты показывают, что при увеличении выручки 
на 22 % ООО «Русское поле» попадает в левый верх-
ний квадрат матрицы финансовых стратегий. В то 
же время, необходимо учесть, что такое развитие со-
бытий означает, что руководству в данной ситуации 
необходимо преследовать политику агрессивного 
развития.

Вследствие существенных затрат на увеличе-
ние ресурсов для поддержания такого темпа роста, 
ООО «Русское поле» не может обеспечить такого раз-
вития исключительно за счет собственных средств 
и будет нуждаться в привлечении дополнительного 
финансирования. Такими источниками могут вы-
ступить государственная финансовая поддержка, как 
и применение различных инструментов воздействия 
в области льготного кредитования, субсидирования, 
налогообложения.

Т а б л и ц а  3  –  И с х о д н ы е  п о к а з а т е л и  д л я  р а с ч е т а 
т е м п а  у с т о й ч и в о г о  р о с т а  в   п р о г н о з н о м  п е р и о д е 
О О О   « Р у с с к о е  п о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н -
б у р г с к о й  о б л а с т и

Наименование показателей Факт
2018 года

Прогнозный 
период

Чистая прибыль (NP), тыс. руб. 940 1270
Совокупная выручка (SAL), тыс. руб. 31179 31803
Активы (A), тыс. руб. 116171 117111
Собственный капитал на начало пери-
ода, тыс. руб.

4779 5719

Доля нераспределенной прибыли (g) 1 1
Темп устойчивого роста (SGR), % 19,67 22,2

Т а б л и ц а  4  –  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о п р е д е л е н и я 
п р о г н о з н о г о  з н а ч е н и я  E V A О О О  « Р у с с к о е  п о л е » 
Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и  п р и 
р е к о м е н д у е м о м  т е м п е  р о с т а  в ы р у ч к и ,  т ы с .  р у б .

Наименование показателей Факт
2018 года

Темп роста 
выручки 

22 %

Совокупная выручка (SAL) 31179 38038
Переменные затраты (VC) 14322 17473
Постоянные затраты (FC) 13932 13932
Операционная прибыль (EBIT) 2925 6634
Налог на прибыль (TAX) 15 34
Посленалоговая операционная при-
быль (NOPAT)

2915 6600

Затраты на капитал (CEх WACC) 3113 3133
Экономическая добавленная стои-
мость (EVA)

-198,5 3487

Р и с у н о к  3  –  М а т р и ц а  с т р а т е г и и  р а з в и т и я 
О О О   « Р у с с к о е  п о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н -

б у р г с к о й  о б л а с т и  в   п р о г н о з н о м  п е р и о д е

В  целях повышения качества управления 
ООО «Русское поле» для достижения инвестицион-
ной привлекательности рекомендуем менеджменту 
следовать следующим принципам:
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 – справедливости – равного отношения ко всем 
участникам, вступающим в коммерческие отноше-
ния с предприятием;

 – ответственности – признания законных прав 
заинтересованных лиц в целях снятия социальных 
конфликтов;

 – прозрачности и подотчетности – своевремен-
ного раскрытия информации: финансового положе-
ния, результатов деятельности;

 – построения обоснованной системы возна-
граждений, связанной с изменениями в отрасли, 
на рынке труда, с учетом конкуренции.

Элементами системы вознаграждений могут 
стать:

 – премии и бонусы, за конкретное достижение 
результата;

 – социальный пакет, включаемый в себя пен-
сионное обеспечение, медицинское страхование, 
питание, страхование жизни и здоровья, образо-
вательные программы, забота о детях сотрудников.

В целях влияния на фундаментальные факторы 
для увеличения инвестиционной привлекательности 
рекомендуем менеджерам использовать следующие 
рычаги:

 – в целях достижения положительной величины 
экономической прибыли увеличить рост выручки не 
менее, чем на 2 %;

 – в целях обеспечения достаточности денежных 
средств увеличить рост выручки на 22 %, но при этом, 
обеспечить дополнительный приток источников фи-
нансирования;

Для увеличения роста выручки целесообразно 
улучшение качества и расширение ассортимента 
производимой сельскохозяйственной продукции за 
счет увеличения посевов подсолнечника, использо-
вание возможностей на рынках, где покупатель готов 
приобретать совокупность предлагаемой предприя-
тием продукции.

— в целях снижения стоимости капитала опре-
делить его оптимальную структуры и закрепить дан-
ную пропорцию в своей стратегии. Для оптимизации 
структуры капитала рекомендуем ориентироваться 
на наиболее дешевые источники финансирования.

Для вынесения предложений по построению оп-
тимальной структуры капитала ООО «Русское поле» 
на первом этапе рассмотрим комбинации потен-
циально возможных вариантов финансирования, 
расчеты представим в таблице 5.

При фиксации стоимости собственного капита-
ла учтен факт того, что с возрастанием доли заемных 
ресурсов, риск как кредиторов, так и собственников 
будет возрастать, тем самым увеличивая стоимость 
привлеченных источников. Средневзвешенная сто-
имость капитала ООО «Русское Поле» при различных 
сценариях финансирования представлена в таблице 6.

Т а б л и ц а  5  –  О п р е д е л е н и е  д о л е й  и с т о ч н и к о в  к а п и т а л а  п р и  р а з л и ч н ы х  в а р и а н т а х  ф и н а н с и р о в а н и я 
О О О   « Р у с с к о е  п о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и

Наименование показателя
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля собственного капитала (dE),% 0,1 0,11 0,14 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
Доля заемного капитала (dD), % 0,9 0,89 0,86 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75
Собственный капитал (D), тыс. руб. 4265 4692 5719 6398 7251 8530 9383 10663
Заемный капитал (E), тыс. руб. 38385 37959 36931 36253 35400 34120 33267 31988
Инвестированный капитал, (IC),  
млн руб.

42650 42650 42650 42650 42650 42650 42650 42650

Т а б л и ц а  6  –  Р а с ч е т  с р е д н е в з в е ш е н н о й  с т о и м о с т и  и н в е с т и р о в а н н о г о  к а п и т а л а  ( W A C C )  О О О   « Р у с с к о е 
П о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и

Наименование показателя
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля собственного капитала (dE) 0,1 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
Стоимость собственного капитала 
(KE), %

15,0 18,0 20,9 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0

Доля заемного капитала (dD) 0,9 0,89 0,86 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75
Стоимость заемного капитала (KD),% 6,5 5,8 5,21 5,0 4,8 4,5 4,3 4,1
Средневзвешенная стоимость капи-
тала (WACC),%

7,35 7,14 7,41 7,7 8,2 9,0 9,7 10,8

Как следует из полученных результатов, опти-
мальной по критерию средневзвешенной стоимости 
капитала является структура капитала в следующей 

пропорции: 11 % – доля собственных источников 
и 89 % – доля заемных. При этом, ее средневзвешен-
ная стоимость (WACC) будет минимальной 7,14 %. При 
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достижении рекомендованных значений рыночная 
стоимость компании возрастет, что положительно 
повлияет на ее инвестиционную привлекательность.

Расчет рыночной стоимости ООО «Русское Поле» 
Шарлыкского района представлен в таблице 7. 

Данный факт подтверждает оптимальность из-
менения структуры капитала. Исходные данные для 
определения прогнозного значения EVA ООО «Рус-

ское поле» Шарлыкского района Оренбургской обла-
сти при рекомендуемом темпе роста выручки и изме-
нения структуры капитала представлен в таблице 8.

При планировании структуры капитала реко-
мендуем выстраивать ее учетом доступности при-
влечения, риска и доходности каждого источника 
финансирования.

Т а б л и ц а  7  –  Р а с ч е т  р ы н о ч н о й  с т о и м о с т и  О О О   « Р у с с к о е  П о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й 
о б л а с т и

Наименование показателя
Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8

Безналоговая операционная при-
быль (NOPAT), тыс. руб.

2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915 2915

Средневзвешенная стоимость капи-
тала (WACC),%

7,35 7,14 7,41 7,7 8,2 9,0 9,7 10,8

Рыночная стоимость (V), тыс. руб. 39660 40826 39339 37857 35549 32389 30052 26991

Т а б л и ц а  8  –  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  о п р е д е л е н и я  п р о г н о з н о г о  з н а ч е н и я  E V A О О О  « Р у с с к о е  п о л е » 
Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и  п р и  р е к о м е н д у е м о м  т е м п е  р о с т а  в ы р у ч к и  и   и з м е н е н и я 
с т р у к т у р ы  к а п и т а л а ,  т ы с .  р у б .

Наименование показателей Факт 2018 года Темп роста выручки, 2 % Изменение структуры 
капитала

Совокупная выручка (SAL) 31179 31803 31803
Переменные затраты (VC) 14322 14608 14608
Постоянные затраты (FC) 13932 13932 13932
Операционная прибыль (EBIT) 2925 3262 3262
Налог на прибыль (TAX) 15 17 17
Посленалоговая операционная прибыль (NOPAT) 2915 3245 3245
Затраты на капитал (CEх WACC) 3113 3113 3045
Экономическая добавленная стоимость EVA) -198,5 132 200

Для обеспечения дополнительного притока де-
нежных средств необходимо оптимизировать запасы, 
снизить сроки оплаты дебиторской задолженности, 
уменьшить количество неработающих денег.

Для того чтобы оценить потребность в оборотных 
активах этим способом, используют данные о перио-
де оборота определенного актива и дневной потреб-
ности в этом активе.

Для оценки потребности в оборотном капитале 
воспользуемся коэффициентным методом. Исходная 
информация для планирования оборотного капитала 
ООО «Русское поле» Шарлыкского района Оренбург-
ской области представлена в таблице 9. 

В целях оценки качества предложенных меро-
приятий, рассчитаем длительность операционного 
и финансового циклов в отчетности и прогнозном 
периодах, результаты представим в таблице 10.

Скорость превращения различных ресурсов фир-
мы в денежную форму измеряют показатели обора-
чиваемости, на основании которых рассчитывается 
длительность операционного цикла.

Т а б л и ц а  9  –  И с х о д н а я  и н ф о р м а ц и я  д л я  п л а н и р о -
в а н и я  о б о р о т н о г о  к а п и т а л а  О О О   « Р у с с к о е  п о л е » 
Ш а р л ы к с к о г о  р а й о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и

Наименование
показателей Факт 2018 г. Прогноз-

ный период

Выручка, тыс. руб. 31179 31803
Доля себестоимости в выручке, % 91 % 91 %
Коэффициент оборачиваемости то-
варно- материальных запасов, раз

0,4 1,1

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности, раз

1,2 10,0

Т а б л и ц а  1 0  –  Р а с ч е т  д л и т е л ь н о с т и  о п е р а ц и о н н о -
г о  ц и к л а  О О О   « Р у с с к о е  п о л е »  Ш а р л ы к с к о г о  р а й -
о н а  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и » ,  д н и

Наименование показателей Факт
2018 года

Прогнозный 
период

Период оборачиваемости запасов 900 327
Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности

299 36

Операционный цикл 1199 363
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Операционный цикл предприятия представляет 
собой период оборота всех текущих активов с мо-
мента закупки сырья до получения денег за реали-
зованные товары и услуги и определяется как сумма 
периода оборачиваемости запасов и дебиторской 
задолженности.

Снижение длительности операционного цик-
ла свидетельствует об уменьшении потребности 

ООО «Русское поле» Шарлыкского района Оренбург-
ской области в текущих активах.

Такое развитие является неотъемлемым условием 
достижения стратегических конкурентных преиму-
ществ в целях увеличения инвестиционной привле-
кательности ООО «Русское поле».

Считаем, что использование вынесенных реко-
мендаций, положительно повлияет на инвестицион-
ную привлекательность ООО «Русское поле».
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Аннотация. Конкурентоспособность и перспективы развития отраслей экономики напрямую зависят от эффективного внедрения 
новых достижений науки и техники. Исследования научно- технического развития экономики представлены работами отечественных 
и зарубежных ученых. Сегодня научная литература не дает единого подхода к определению научно- технического потенциала. Отсут-
ствие однозначности трактования объясняется исследованиями одной определенной его черты.
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Профессор Александр Николаевич Фоломьев счита-
ет, что научно-технический потенциал – это един-
ство совокупности ресурсов научно- технической 
сферы и результативности функционирования. Его 
развитие происходит с учетом спроса на результаты 
научно-технической деятельности мирового рынка.

Автор научной работы А. В. Золотухин дает опре-
деление научно- техническому потенциалу как ин-
струменту формирования устойчивого развития 
мировой экономики [1].

Научно- технический потенциал в развитии эко-
номики страны является необходимым фактором для 
всех отраслей народного хозяйств.

Современными тенденциями научно-техническо-
го развития сельского хозяйства являются:

 – качественные изменения научных знаний;
 – рост обмена производительной информацией 

и техникой;
 – усиление международных процессов интегра-

ции;
 – научно- технический прогресс в сельском хо-

зяйстве России происходит в условиях спада произ-
водства и дисбаланса спроса и предложения.

Главной задачей является создание в аграрном 
производстве максимальных условий для развития 
и использования всех тенденций научно-техниче-
ского потенциала.

Научно- технический потенциал в агропромыш-
ленном комплексе – это процесс внедрения в данной 
области экономики:

 – новой техники;
 – качественно новой технологии;
 – современных информационных ресурсов;
 – методов управления, отвечающих современ-

ным этапам научно- технического развития;
 – эффективности производства;
 – разработки и выпуска новых видов продукции.

Роль научно- технического потенциала в эффек-
тивности развитии сельского хозяйства определяется 
следующим:

1. На его основе можно радикально решить про-
довольственную проблему путем обеспечения про-
довольственной независимости страны.

2. Обеспечение эффективного производства и 
устойчивости аграрного сектора экономики.

3. Решение социальных проблем труда и жизни 
сельского населения страны.

4. Обеспечение экологических вопросов защиты 
окружающей среды.

Одна сторона развития научно- технического 
потенциала в сельском хозяйстве подчиняется об-
щим принципам и законам научно- технического 
развития, а другая сторона усложнена спецификой 
отрасли [2].

Особенностями научно- технического потенциала 
в агропромышленном комплексе являются:

1. Плодородие почвы и окружающая среда. Это 
решается с помощью рационального использования 
всех факторов научно- технического потенциала.

2. Зависимость развития сельскохозяйствен-
ной отрасли от природно- климатических условий. 
Они определяют выбор машин, сортов сельскохо-
зяйственных культур, пород скота, форм ведения хо-
зяйственной деятельности.

3. Биологические процессы. Рост и развитие рас-
тений и животных. Достижения научно-техническо-
го развития позволяют воздействовать на естествен-
ные природные циклы, но изменить полностью био-
логические процессы не могут. Они помогают обе-
спечить нормальное протекание данных процессов.

4. Сезонность производственного процесса обу-
славливает более высокую степень технической ос-
нащённости, создание универсальных сельскохозяй-
ственных машин, которые будут использоваться на 
различных работах.

5. Огромный объем скоропортящейся продукции 
и трудно транспортируемой предполагает необходи-
мость в разработке эффективных способов хранения 
и переработки.

6. Социальный уровень сельскохозяйственных 
работников, требующий повышения квалификации.

Развитие научно- технического потенциала в сель-
ском хозяйстве зависит от ряда условий, которые 
создаются государством, наукой, производством 
и бизнесом [3].
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Направления научно- технического потенциала 
для повышения эффективности сельского хозяйства 
это:

1. Мелиорация земельных угодий.
2. Комплексная система механизации. Выпуск 

и внедрение новой, скоростной, широко захватной 
и высокопроизводительной техники.

3. Химизация сельскохозяйственного производ-
ства. Применение различных минеральных удобре-
ний, биостимуляторов роста, кормовых добавок, 
средств защиты растений.

4. Компьютеризация производства, позволяю-
щая получить запрограммированные урожаи и про-
дуктивность животных. Это достигается на основе 
индивидуального подхода к каждому многолетнему 
растению, полю или животному.

5. Внедрение интенсивных и ресурсосберегаю-
щих технологий.

6. Биологические технологии и биоинженерия. 
Выведение высокоурожайных, стойких к особенно-
стям климата и высокоэффективных сортов культур. 
Развитие пород скота с ценными биологическими 
и полезными качествами.

7. Интеграция аграрной отрасли с другими от-
раслями экономики.

8. Использование различной мотивации высоко-
производительного труда.

Ориентиром научно- технического развития 
сельского хозяйства России является Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы [4].

Задачи программы:
 – формирование условий для развития научной 

и научно- технической деятельности;
 – создание новых технологий, видов продукции, 

товаров и услуг;
 – обеспечение независимости и конкуренто-

способности отечественного агропромышленного 
комплекса.

Конкурентоспособность экономики сельского хо-
зяйства не определяется размерами угодий, природ-

ными ресурсами, наличием большого количества фи-
нансовых источников. Движущей силой эффективно-
го развития экономики сельского хозяйства являются 
научные знания и достижения, а также способности 
и возможности человека модифицировать их в инно-
вационную продукцию и технологии. Социальное 
значение научно- технического прогресса огромно, 
так как его результатом является вытеснение тяже-
лого физического труда и изменение его характера.

Важной задачей развития научно- технического 
прогресса в агропромышленном секторе является 
повышение привлекательности аграрных профессий 
для молодежи.

Внедрение современных научных достижений 
в сельском хозяйстве требует постоянный приток 
квалифицированных кадров. Этому будет способ-
ствовать реализация с 2020 года Государственной 
программы по комплексному развитию сельских тер-
риторий. В программе предусматривает следующие 
мероприятия:

 – строительство новых дорог;
 – развитие коммуникаций в сельской местности;
 – комфортное жилье;
 – доступная ипотека.

За пять лет это поможет изменить облик сельских 
территорий и поможет привлечь молодые професси-
ональные кадры.

Совершенствование форм и методов использова-
ния научно- технического потенциала сегодня влия-
ет на возможность перехода сельского хозяйства на 
интенсивный путь развития. Сложность проблем 
перехода заключается в их решении в условиях низ-
кой платежеспособности сельскохозяйственный 
предприятий и  недостаточной государственной 
поддержки [5].

Выводы. Научно- технический потенциал в сель-
ском хозяйстве позволит повысить его эффектив-
ность и решит проблему конкурентоспособности 
аграрной отрасли экономики страны.
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Введение. Изучение проблем и тенденций разви-
тия экологического маркетинга как концепции без-
опасного потребления и бережливого отношения 
к окружающему пространству (как социальному, так 
и природному) становится все более востребован-
ным направлением научного исследования эконо-
мического поведения социальных субъектов в усло-
виях нарастающего загрязнения экосистем [1, с. 156].

Становление экомаркетинга неразрывно связа-
но с формированием экологического производства 
товаров и услуг, их продвижением на рынке, появ-
лением целевых потребителей данной продукции 
и созданием экологических активистов, пропаганди-
рующих экологический стиль жизни [2, 3, 4]. Эконо-
мика замкнутого цикла должна внести коррективы 
в стратегическое целеполагание бизнеса, сместив 
акценты с прибыли на восстановление природных 
экосистем и поддержание здоровья людей.

Переход сельскохозяйственной отрасли на эко-
логически безопасные формы землепользования, 
органическое земледелие и животноводство ставит 
перед экомаркетингом новые задачи:

 – экологическое воспитание молодежи как ин-
новационной социальной группы через вовлечение 
в экологические проекты и движения;

 – развитие рынка экологических товаров и услуг;
 – формирование установки потребителей на вы-

бор органических товаров и услуг;
 – продвижение на рынке органических товаров 

и услуг как важных для сохранения природы и здо-
ровья людей;

 – сокращение экологических рисков сельскохо-
зяйственного производства на всех этапах и циклах;

 – отказ от агрессивных маркетинговых воздей-
ствий на потребителя.

Несмотря на достаточно объемный пул задач, наи-
более актуальными и недостаточно разработанными 
остаются проблемы детерминации потребительского 
поведения и поиск наиболее продвинутых групп, 
ориентированных на выбор экопродукции.

Целью статьи является изучение потребительско-
го поведения студентов Уральского государственного 
аграрного университета на региональном рынке ор-
ганических продуктов питания.

Выбор объекта связан с активной ролью моло-
дежной группы на потребительском рынке, позво-
ляющей стать ее представителями эталоном новых 
паттернов поведения и стилей жизни. Студентов 
УрГАУ мы считаем перспективной потенциальной це-
левой группой потребителей органической продук-
ции сельского хозяйства и своеобразными лидерами 
внутри молодежной аудитории, этим объясняется 
выбор объекта исследования.

Материалы и методы. В качестве основного мето-
да был применен метод раздаточного анкетирования 
студентов Уральского государственного аграрного 
университета, которых мы рассматривали как сво-
еобразную экспертную группу внутри молодежной 
аудитории. Учитывая однородность генеральной со-
вокупности и специфику образовательной организа-
ции, отбор респондентов был реализован с помощью 
кластерной (гнездовой) выборки (n=300). В качестве 
единиц анализа («гнезд») выступили студенческие 
группы факультета среднего профессионального об-
разования (колледжа), бакалавриата и магистратуры.

Опишем социально- демографические характери-
стики респондентов.

66 % опрошенных составили женщины – рассма-
триваемые нами как экспертная аудитория внутри 
целевых групп, а 34 % – мужчины.

85 % респондентов находятся в возрасте 18–24 го-
да. Более половины опрошенных (68,9 %) имеют 
среднее полное образования, 13,5 % – среднее про-
фессиональное, а 17,6 % – высшее. 86 % респондентов 
не состоят в браке.

Результаты исследования. Центральной задачей 
нашего исследования было изучение мнений респон-
дентов о мотивах выбора респондентами органиче-
ских продуктов питания.

Для респондентов ключевыми нуждами, побуж-
дающими их к покупкам органических продуктов 
питания, выступает потребность в  поддержании 
и укрепления здоровья для яркой интересной жизни. 
Из перечня потребностей потребителей, именно здо-
ровье, по мнению опрошенных, выступает важней-
шей ценностью, ассоциирующейся с употреблением 
органических продуктов питания. Мотивы достиже-
ния красоты, престижа и самоутверждения, заботы 
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о других, принадлежности к группе менее значимы 
у респондентов в ситуации покупки органических 
продуктов питания.

Т а б л и ц а  1 .  М о т и в ы  с о в е р ш е н и я  п о к у п о к  о р г а -
н и ч е с к и х  п р о д у к т о в  п и т а н и я  в   о ц е н к а х  р е с п о н -
д е н т о в

Мотивы Ранг по 
массиву Индекс

это полезно для моего здоровья 1 4,35
это делает мою жизнь ярче и интересней 2 3,99
здоровые продукты – это залог счастья 
и внутренней гармонии

3 3,42

для меня важнее всего удовольствие от 
здорового питания

4 3,41

это позволяет сохранить мою молодость 
и привлекательность

5 3,18

это означает проявление моей заботы 
о семье (детях)

6 2,90

это позволяет мне повысить чувство само-
уважения

7 2,79

так делают все мои друзья и близкие мне 
люди

8 2,70

это позволяет поддержать в этом направ-
лении моих друзей

9 2,24

В  ходе исследования подтвердилась гипотеза 
о преобладании неформальных источников полу-
чения информации «из уст в уста» от представите-
лей референтных групп, в первую очередь от друзей 
и знакомых. Мы зафиксировали устойчивую тен-
денцию на снижение эффективности рекламы как 
неэкологичной и манипулятивной технологии про-
движения товаров, представленной традиционными 
средствами массовой информации – телевидением, 
радио, газетами и журналами, которые в молодежной 
среде уступают Интернету. Можно сделать вывод, что 
вопрос о повышении информационного обеспечения 
конъюнктуры продовольственного рынка ограничен-
ной продукции выступает актуальным направлением 
маркетинговой стратегии формирования спроса на 
товары такого рода.

Выводы. Подводя итоги прикладного исследова-
ния, сделаем вывод о принципиально новых целях 
экологического маркетинга, его стратегической ори-
ентации на перспективу и гуманистические социаль-
ные отношения, а также единство с экологическим 
аудитом и маркетингом [7]. В качестве рекомендации 
выразим пожелание о начале подготовке и перепод-
готовки специалистов по данным специальностям 
уже в этом году.
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Введение. Отсутствие продовольственной напря-
женности и обеспечение продовольственной без-
опасности в нашей стране сегодня является стра-
тегически важной целью. Одной из важнейших 
задач обеспечения продовольственной безопасно-
сти является стабильность региональных продо-
вольственных рынков, сохранение которой в усло-
виях надвигающегося продовольственного кризиса 
в мире является чрезвычайно актуальной. Изучение 
деятельности основных субъектов региональных 
продовольственных рынков по поставкам и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, в том числе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств [1, с. 39], способ-
ствует решению указанной задачи.

Целью исследования стал комплексный анализ 
фермерского сегмента регионального продоволь-
ственного рынка на примере Свердловской области. 
Цель реализована решением взаимосвязанных задач:

 – выделение основных проблем, связанных со 
сбытом фермерской сельскохозяйственной продук-
ции на региональном продовольственном рынке;

 – разработка рекомендаций по решению про-
блем сбыта фермерской сельхозпродукции на реги-
ональном продовольственном рынке.

Объектом исследования является фермерская 
сельхозпродукция. Предметом исследования высту-
пает сбыт сельскохозяйственной продукции, произ-
веденной в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
на региональном продовольственном рынок Сверд-
ловской области.

Материалы и методы. Методологической основой 
проведенного исследования стали исследования по 
проблемам развития фермерских хозяйств известных 
отечественных ученых: Н. Д. Кондратьева, А. А. Рыб-
никова, Н. П. Макарова, П. А. Столыпина, А. В. Чая-
нова, В. Н. Плотникова, И. Г. Ушачева, А. В. Петри-
кова, В. И. Кудряшова, Б. А. Воронина, В. М Кундиус, 
С. С. Кузьминской, Т. В. Савченко других.

В проведенном в октябре 2022 года прикладном 
социологическом исследовании «Фермерство как 
субъект регионального продовольственного рын-
ка» были использованы такие качественные методы 
социологии, как письменный опрос и глубинные 
интервью производителей сельскохозяйственной 

продукции в фермерских хозяйствах ряда районов 
Свердловской области. Также применялась работа 
в фокус- группах.

В исследовании приняли участие 17 фермеров, 
которые возглавляют крестьянские (фермерские) 
хозяйства в Свердловской области. Среднее количе-
ство работников в каждом фермерском хозяйстве –  
7 человек.

Результаты исследования
В ходе проведенного в октябре 2022 года социоло-

гического исследования «Фермерство как субъект ре-
гионального продовольственного рынка» в отдельную 
группу вопросов были выделены проблемы и трудно-
сти сбыта фермерской продукции на продовольствен-
ном рынке Свердловской области. Среди проблем, за-
трудняющих сбыт сельскохозяйственной продукции, 
участники исследования назвали следующие:

 – ограниченность ресурсов (финансовых, мате-
риальных, временных), необходимых для реализа-
ции сельхозпродукции;

 – отказ торговых площадок, особенно феде-
ральных торговых сетей от сельскохозяйственной 
продукции местных производителей. Многие фе-
деральные торговые сети принимают на реализа-
цию привезенные в Свердловскую область продукты 
питания и принципиально отказываются закупать 
сельхозпродукцию местных производителей, осо-
бенно фермерские продукты;

 – поиск целевых групп потребителей сель-
хозпродуктов, произведенных в фермерских хозяй-
ствах;

 – трудности в  сохранении нереализованной 
сельхозпродукции, которая часто имеет ограничен-
ные сроки годности (мясная и молочная продукция, 
некоторые виды плодово- ягодной продукции);

 – трудности в установлении эффективных ком-
муникаций с потребителями продуктов;

 – отсутствие необходимых знаний по организа-
ции сбыта сельскохозяйственной продукции, а так-
же общения с другими фермерами по вопросам ре-
ализации продукции крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

 – необходимость для фермеров заниматься пред-
продажной подготовкой сельхозпродукции, кото-
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рой отказываются заниматься многие магазины и на 
которую у фермеров подчас не хватает ни времени, 
ни сотрудников, ни помещений для хранения про-
изведенных продуктов питания, ни транспорта для 
их перевозки;

 – чрезмерно завышенные требования по надзо-
ру за качеством производимой сельхозпродукции 
(СЭС, ветеринарная служба, Меркурий, Честный 
знак т. д.).

В проведенном авторским коллективом социоло-
гическом исследовании одной из задач был анализ 
рынка органической продукции как составной части 
продовольственного рынка Свердловской области. 
Практически все фермеры- участники проведенного 
исследования указали, что сегмент рынка органиче-
ской продукции продовольственного рынка Сверд-
ловской области находится на начальной стадии сво-
его формирования. Среди причин слабого развития 
сегмента органической продукции на продоволь-
ственном рынке Свердловской области респонден-
ты выделили, во-первых, сложные климатические 
условия Свердловской области, которая находится 
в зоне рискованного земледелия, экологические про-
блемы региона, который издавна является крупным 
промышленным центром, а также недостаточную 
целевую государственную поддержку сельхозпроиз-
водителей органических продуктов питания. К это-
му следует прибавить трудности с сертификацией 
сельхозтоваропроизводителей, производящих ор-
ганические продукты питания. На конец 2022 года 
в Свердловской области зарегистрировано только 
два таких предприятия [2].

Анализ результатов проведенного исследования, 
позволил выделить основные группы проблем, свя-
занных со сбытом сельскохозяйственной продукции 
фермерских хозяйств на продовольственном рынке 
Свердловской области, которые существуют в насто-
ящее время:

1. Проблемы в области логистики и маркетин-
га. Сюда относятся: разрыв многих логистических 
цепочек, по которым происходили поставки сель-
хозпродукции на региональный продовольственный 
рынок в период пандемии Covid-19, продолжающа-
яся волатильность курса руб ля; диспропорция цен 
сельскохозяйственной продукции, производимой 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, и ресурсов, 
затраченных на её производство; низкие закупочные 
цены на многие виды сельскохозяйственной продук-
ции; низкий уровень или полное отсутствие рекламы 
фермерской сельскохозяйственной продукции на 
региональном продовольственном рынке; низкий 
уровень платёжеспособности населения; неудов-
летворительное состояние телефонной и интернет- 
связи, дорог и транспортного сообщения; монопо-
лизация рынков сбыта крупными агрохолдингами; 
низкая доходность и рентабельность производства 
сельхозпродукции [3].

2. Технологические проблемы: недостаточная тех-
нологичность производства сельскохозяйственной 

продукции крестьянских фермерских хозяйств; вы-
сокая степень изношенности используемой техники 
и оборудования.

3. Консалтинговые проблемы: недостаточность 
научного сопровождения в  процессе внедрения 
новых технологий, робототехники в фермерские 
хозяйства, отсутствие систематической консульта-
ционной помощи фермерам по преодолению труд-
ностей и внедрению инноваций в циклы аграрного 
производства, осуществляемого в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах [4, с. 135].

4. Кадровые проблемы: недостаточное кадровое 
обеспечение такими специалистами, как профес-
сиональные менеджеры, маркетологи, агрономы, 
зоотехники, трактористы и другими категориями 
работников сельского хозяйства; недостаточное ко-
личество мотивационных и профориентационных 
программ для молодежи.

5. Организационные проблемы: разобщенность 
крестьянских фермерских хозяйств, отсутствие по-
стоянно действующих семинаров по обмену опы-
том и организации взаимопомощи крестьянских 
фермерских хозяйств, в том числе в области сбыта 
фермерской сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, выделенные проблемы со сбытом 
фермерской сельскохозяйственной продукции, по 
мнению участников проведенного исследования, 
являются своеобразными точками роста сегмента 
фермерской продукции на продовольственном рынке 
Свердловской области. На его развитие влияет как 
спрос, так и предложение. На повышение спроса на 
фермерские продукты уже сейчас позитивно влияют 
новые ценности потребителей, формирование их 
экологической культуры и увеличение доходов насе-
ления города Екатеринбурга и Свердловской области.

Отметим, что одной из задач проведенного ис-
следования был анализ отношения фермеров к го-
сударственной поддержке их труда в Свердловской 
области. В целом, респонденты оценивают меры го-
споддержки крестьянских (фермерских) хозяйств по-
ложительно, но считают, что такая поддержка долж-
на осуществляться справедливо. Приведем один из 
типичных ответов: «Фермеры выступают за то, чтобы 
господдержка распределялась более справедливо. 
Погектарную поддержку за последние 5 лет получали 
около 15 % фермерских хозяйств, субсидии на моло-
ко – только 1 %. Очень востребованы среди аграриев 
грантовые программы поддержки и дополнительные 
субсидии фермерам, чьи хозяйства пострадали от 
засухи».

Выводы
В заключение изложим основные рекомендации, 

которые могут способствовать повышению произво-
дительности труда фермеров, помочь решить систем-
ные проблемы, связанные со сбытом сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной в фермерских 
хозяйствах. Предложенные рекомендации могут 
быть использованы для совершенствования аграрной 
политики региона.
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1. Оказание регулярной финансовой поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, которая 
включает в себя: осуществление доступной кредит-
ной политики с невысокими процентами по кре-
дитам на развитие фермерских хозяйств в регионе, 
установление налоговых каникул и пониженных ста-
вок по кредитам для начинающих фермеров; субси-
дирование процентных ставок по инвестиционным 
кредитам; дальнейшая грантовая поддержка фер-
мерства в Свердловской области; развитие всех форм 
кооперации фермерских (крестьянских) хозяйств.

2. Развитие сельского маркетинга: организация 
систематических мероприятий по поддержанию 
спроса на фермерские продукты и их сбыту, включая 
практику государственных закупок сельскохозяй-
ственной фермерской продукции; помощь в органи-
зации сбыта фермерской сельхозпродукции; создание 
устойчивых логистических цепочек от производи-
теля к потребителю, включая крупные федеральные 
и региональные торговые сети; регулярное проведе-
ние ярмарок, рынков продажи сельскохозяйственной 
продукции; организация прямых поставок продук-
ции от фермера в магазины, а также рекламы фер-
мерских продуктов питания.

3. Консультационное сопровождение фермерского 
труда, в том числе вопросов, связанных с органи-
зацией сбыта фермерской продукции и контактов 
с основными участниками продовольственного рын-
ка Свердловской области. Целесообразно создать 
информационно- консультативную службу, в которой 
фермеры при необходимости могли бы получить кон-
сультации у специалистов в области менеджмента, 
маркетинга и логистики, финансов и кредита, юри-
стов, а также у агрономов, агроинженеров, ветерина-
ров, зоотехников для решения проблем производства 
и сбыта сельскохозяйственной продукции. Также 
необходима организация встреч, конференций, се-
минаров и вебинаров для фермеров на постоянной 
основе с теми специалистами, общение с которыми 
необходимо фермерам, а также для обмена опытом 
самих фермеров между собой.

Отметим, что немаловажным также является 
развитие аграрной науки и кадровое обеспечение 
специалистами по цифровым технологиям в сфе-
ре аграрной экономики, маркетинга и управления 
сельскохозяйственных предприятий [5, с. 79] всех 
организационно- правовых форм, в том числе и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.
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Аннотация. В статье рассматривается фермерский сегмент регионального продовольственного рынка на примере Свердловской 
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Введение. Обеспечение продовольственной без-
опасности в нашей стране и во всем мире сегодня 
стало одной из самых острых и насущных проблем. 
Годы пандемии Covid-19 разрушили логистические 
цепочки поставок сельскохозяйственной продук-
ции на мировой и региональные рынки продоволь-
ствия. Проведение специальной военной операции 
Российской Федерации на Украине привело к то-
му, что Украина перестала быть крупным субъек-
том мирового рынка продовольствия по поставкам 
пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы и иных 
сельскохозяйственных культур. К этому добавился 
неурожай зерновых культур, овощей, оливок и трав, 
используемых для корма скота в 2022 году вследствие 
засухи в европейских странах, Китае, США, Индии. 
Страховой брокер Aon считает, что мировой ущерб 
от потерь сельскохозяйственной продукции в пер-
вой половине 2022 года составляет 13,2 миллиарда 
долларов [1].

В условиях продовольственной напряженности 
и  надвигающегося продовольственного кризиса 
в мире чрезвычайно актуальным является сохранение 
стабильности и развития региональных продоволь-
ственных рынков в нашей стране. Одной из задач 
в этом направлении является изучение деятельно-
сти основных субъектов региональных продоволь-
ственных рынков по поставкам и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств [2, с. 27].

Целью исследования является анализ фермер-
ского сегмента регионального продовольственного 
рынка на примере Свердловской области. Цель реа-
лизована решением взаимосвязанных задач:

 – анализ деятельности крестьянских (фермер-
ских) хозяйств как субъектов продовольственного 
рынка Свердловской области;

 – оценка безопасности и качества фермерской 
сельхозпродукции;

 – анализ основных каналов сбыта фермерской 
продукции на региональном продовольственном 
рынке.

Объектом исследования являются сельхозтоваро-
производители Свердловской области. Предметом 
исследования выступают фермеры как производите-

ли и поставщики сельскохозяйственной продукции 
на продовольственный рынок Свердловской области.

Материалы и методы. Методологической основой 
проведенного исследования стали исследования по 
проблемам развития фермерских хозяйств известных 
отечественных ученых: Н. Д. Кондратьева, А. А. Рыб-
никова, Н. П. Макарова, П. А. Столыпина, А. В. Чая-
нова, В. Н. Плотникова, И. Г. Ушачева, А. В. Петри-
кова, В. И. Кудряшова, Б. А. Воронина, В. М Кундиус, 
С. С. Кузьминской, Т. В. Савченко других.

В качестве методов исследования были исполь-
зованы: системный подход, анализ литературы и до-
кументов, наблюдение, сравнение, а также прове-
денное авторами в октябре 2022 года прикладное 
социологическое исследование «Фермерство как 
субъект регионального продовольственного рынка». 
Для проведения исследования были использованы 
качественные методы социологии – письменный 
и устный опрос (глубинное интервью) у производите-
лей сельскохозяйственной продукции в фермерских 
хозяйствах ряда районов Свердловской области.

Всего было опрошено 17 фермеров, которые воз-
главляют крестьянские (фермерские) хозяйства 
в Свердловской области. Среднее количество работ-
ников в каждом фермерском хозяйстве – 7 человек.

В 1 статье Федерального закона от 11.06.2003 № 74 – 
ФЗ закреплено определение фермерского хозяйства 
как объединения граждан, «связанных родством 
и (или) свой ством, имеющих в общей собственности 
имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность (про-
изводство, переработку, хранение, транспортировку 
и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии» [3].

Результаты исследования
Для Свердловской области в силу суровых кли-

матических условий сельское хозяйство не является 
приоритетным направлением экономического раз-
вития. Однако, в сельском хозяйстве Свердловской 
области представлены все виды хозяйств, которые 
занимаются, в основном, животноводством: сель-
скохозяйственные организации, личные подсобные 
хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели.
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Согласно данным Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики по Свердловской 
области и Курганской области на конец 2021 года 
в Свердловской области было зарегистрировано 1470 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, из них фермерских хозяйств 
более 700. При этом удельный вес сельхозпродукции 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей в продукции хозяйств всех категорий 
в 2021 году составил 7 %. Аналогичный показатель 
в 2020 и 2019 годах составляли 6 % и 6,2 % [4].

Вся посевная площадь фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей в 2021 году 
составила 187,7 тысяч гектар, аналогичный показатель 
в 2020 и 2019 годах был 178,3 и 174,4 тысяч гектар. Про-
изводство молока в фермерских хозяйствах в 2021 го-
ду составило 61 тысячу тонн, аналогичный показатель 
в 2020 и в 2019 годах был равен 57 и 50,3 тысячам тонн. 
Фермерами в 2021 году было произведено 8,2 млн 
штук яиц, аналогичный показатель в 2020 и 2019 го-
дах составлял 7,5 и 8,9 млн штук [4].

Практически вся сельскохозяйственная продук-
ция, произведенная в фермерских хозяйствах, за 
исключением продуктов для личного потребления 
фермеров и членов их семей, была реализована на 
региональном продовольственном рынке.

Перейдем к анализу результатов проведенного 
социологического исследования «Фермерство как 
субъект регионального продовольственного рынка».

Большинство фермеров, принявших участие 
в проведенном исследовании, высказались о про-
изводимой в их хозяйствах сельскохозяйственной 
продукции как об экологически чистой. Свои фер-
мерские хозяйства респонденты охарактеризовали 
как «максимально приближенные к естественному 
природному и натуральному ведению дел на ферме». 
В частности, большая часть фермеров используют 
натуральные корма собственной заготовки для корм-
ления скота и птицы в своих хозяйствах.

Так, фермер из Тугулымского района сообщил: 
«В летнее время животные пасутся на лугах, не обра-
ботанных гербицидами и другими химикатами. Жи-
вотные всегда обеспечены чистой питьевой водой. 
Мы не применяем синтетические стимуляторы роста 
животных, а также красители, эмульгаторы. У живот-
ных достаточно места для свободного передвижения. 
Мы стараемся не применять ветеринарные препара-
ты без серьезных показаний ветеринарных врачей».

Один их опрошенных экспертов подчеркнул: 
«Мы не используем пестициды и гербициды в рас-
тениеводстве, не используем консерванты в произ-
водстве продуктов. Считаем производимую нами 
продукцию экологичной». Фермер из Тугулымско-
го района отметил: «Очень стараемся, чтобы наша 
продукция была на высшем уровне, чтобы люди, 
постоянно брали нашу продукцию и рассказывали 
друзьям».

Вместе с тем, участники исследования подчерки-
вали, что качество произведенной в их хозяйствах 

сельхозпродукции, конечно, зависит от неблагопри-
ятной экологической ситуации в регионе: от клима-
тических изменений, загрязнения воздуха, пастбищ 
и земель сельскохозяйственного назначения, что, 
в частности проявляется в том, что фермеры почти 
не производят органическую сельскохозяйственную 
продукцию и по этой причине сегмент органической 
продукции на продуктовом рынке Свердловской об-
ласти развивается слабо [5, с. 303].

Большинство респондентов сообщили, что в свих 
фермерских хозяйствах используют в животновод-
стве и растениеводстве возобновляемые ресурсы са-
мой фермы, такие как биогумус и биомассу. 7 ферме-
ров указали, что начали проводить рекультивацию 
полей и ввод земельных участков в производство 
сельскохозяйственных культур, что применяют се-
вооборот для повышения плодородия земель.

Средняя оценка экспертами безопасности и ка-
чества производимых в их фермерском хозяйстве 
сельскохозяйственных продуктов 4,9 баллов из 5, 
что является достаточно высоким показателем. 
Фермеры особо подчеркивали, что их фермы и пе-
рерабатывающие цеха работают без применения 
химикатов и гербицидов, полностью соответствуют 
ветеринарно- санитарным требованиям. При этом 
не во всех хозяйствах еще внедрена система ХАССП 
(Hazard Analysis and Critical Control Point), позволя-
ющая проводить систематическую идентификацию 
и оценку использования веществ, способных повли-
ять на качество пищевой продукции.

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод о росте активности фермеров Свердловской 
области как субъектов регионального продоволь-
ственного рынка. Большинство респондентов сумели 
наладить эффективное взаимодействие с участни-
ками регионального продовольственного рынка: 
потребителями, посредниками, поставщиками, 
кредитно- финансовыми организациями, средствами 
массовой информации. Отвечая на вопросы, ферме-
ры использовали экономические и маркетинговые 
понятия: прибыль, рентабельность, прирост объема 
реализации продукции, упущенная выгода, сегмент 
рынка, сельский маркетинг, реклама, логистика, про-
довольственный рынок и другие.

При этом более половины участников исследова-
ния отметили выраженный рост потребности жите-
лей города Екатеринбурга и Свердловской области 
в продуктах питания, произведенных в фермерских 
хозяйствах, начиная с 2020 года. Это обстоятельство 
респонденты связали «с периодом пандемии, когда 
люди вынужденно стали проводить много времени 
дома и, соответственно, готовить себе еду. Многие 
потребители стали внимательнее относиться к ка-
честву продуктов питания, стремиться к приобрете-
нию экологически чистых продуктов, произведенных 
в фермерских хозяйствах Свердловской области».

Многим фермерам удалось наладить логистиче-
ские цепочки, по которым сельскохозяйственная 
продукция поступает к потребителям. Как правило, 
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конечным звеном таких цепочек являются «мага-
зины у дома» и супермаркеты, которые закупают 
продукцию фермерского хозяйства, а также посто-
янные покупатели, которые приобретают сельско-
хозяйственную продукцию непосредственно в фер-
мерских хозяйствах.

Мы попросили участников исследования про-
ранжировать по важности каналы сбыта произво-
димой в фермерских хозяйствах сельхозпродукции 
и получилась следующая картина. На первое место 
большая часть фермеров поставила интернет ма-
газины, включая собственные магазины или иные 
интернет- площадки. По свидетельству семейной 
пары фермеров из Сысертского района, «сегодня, 
чтобы достойно жить и справиться с ростом цен, 
многие люди вынуждены много работать. Поэтому 
у них не остается времени выискивать фермерскую 
продукцию в специализированных магазинах и су-
пермаркетах, они также не успевают посещать яр-
марки сельскохозяйственной продукции, которые 
обычно проводятся в выходные дни. Таким образом, 
у потребителей растет интерес к приобретению раз-
личных групп товаров в интернет магазинах, в том 
числе и сельскохозяйственной продукции, произво-
димой в фермерских хозяйствах».

Вторым по важности каналом сбыта сельхозпро-
дукции фермерских хозяйств на продовольственном 
рынке респонденты назвали сельскохозяйственные 
ярмарки, которые сегодня организуются в г. Екате-
ринбурге и других населенных пунктах Свердловской 
области на постоянной основе. Сельскохозяйствен-
ные ярмарки привлекают фермеров низкой арендной 
платой за торговые места, либо отсутствием таковой, 
возможностью в короткий срок реализовать значи-
тельный объем сельхозпродукции [6, с. 37], а также 
непосредственным общением с покупателями, ко-
торым можно лично прорекламировать свою про-
дукцию, узнать пищевые вкусы и предпочтения раз-
личных групп потребителей.

На третье место фермеры поставили продуктовые 
магазины «у дома» и отделы некоторых супермар-
кетов, торгующих экологически чистыми и органи-
ческими продуктами питания. Именно небольшие 

магазины и в особенности торговые сети часто от-
казываются принимать к реализации фермерские 
сельхозпродукты, к тому же в них существуют про-
блемы предпродажной подготовки, сроков реализа-
ции продуктов питания, хранения нереализованных 
продуктов.

Наконец, на четвертое место среди каналов сбыта 
фермерской сельхозпродукции участники проведен-
ного исследования поставили небольшие магазины 
и кафе здорового питания, например, «Жизнь-март», 
«Кладовая здоровья», «Vita-mix», «Green food» и ряд 
других. Фермеры отметили, что цена продуктов пи-
тания в таких магазинах и кафе чаще всего неоправ-
данно высока, а закупочные цены бывают занижены. 
Кроме того, целевые группы покупателей в магазинах 
и кафе экологических продуктов невелики и неустой-
чивы, поскольку население региона в целом не отли-
чается высокой культурой питания.

Выводы
Таким образом, удельный вес фермерских продук-

тов питания на региональном продовольственном 
рынке Свердловской области за последние три года 
понемногу растет. Формируются группы целевых 
потребителей фермерской сельскохозяйственной 
продукции. Вместе с тем, рынок экологически чи-
стых и органических продуктов питания в Сверд-
ловской области, по признанию самих фермеров, 
сегодня находится в стадии формирования по ряду 
объективных причин.

При этом важнейшим вопросом развития фер-
мерства как субъекта регионального продовольствен-
ного рынка остается создание условий для увеличе-
ния количества крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей: дальнейшее 
создание и развитие на территории сельских посе-
лений Свердловской области крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, повышение рационального исполь-
зования земельных участков, выдача фермерам кре-
дитов под низкие проценты, дальнейшая разработка 
грантовых программ для фермеров и тех, кто желает 
стать таковыми, а также консалтинговое сопровожде-
ние фермерского труда.
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Аннотация. В статье выделены и кратко проанализированы основные направления аграрной социологии в России, которая сегодня 
только складывается. Использованы теоретические методы исследования: системный подход, сравнительно- исторический метод, а так-
же количественные и качественные методы прикладного социологического исследования: анкетирование, анализ документов и работа 
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Введение. Сегодня аграрная социология в нашей 
стране после многолетнего перерыва постепенно 
возрождается, формируется ее предметное поле, 
трендовые направления и основные проблемы. Ак-
туальность социологических исследований аграрной 
экономики, управления в АПК и социальных про-
цессов в сельских территориях заключается в не-
обходимости систематического анализа реального 
положения дел в отечественном сельском хозяйстве, 
а также в научном прогнозировании его развития.

Целью нашего исследования стало выделение 
основных направления в формирующейся отече-
ственной аграрной социологии. Цель исследования 
определила его задачи:

1. Рассмотреть социологические исследования 
экологической культуры потребления как одного из 
трендов аграрной социологии.

2. Проанализировать состояние социологии пи-
тания в нашей стране как одного из направлений 
современной агарной социологии.

3. Охарактеризовать исследования фермерства 
как особой социальной группы как ядро аграрной 
социологии.

Материалы и методы. При выделении и анали-
зе основных направлений современной аграрной 
социологии была использована комплексная иссле-
довательская стратегия, состоящая из теоретических 
методов и методов прикладного социологического 
исследования. К теоретическим методам относят-
ся системный подход, сравнительно- исторический 
метод, гипотетико- дедуктивный метод. К использо-
ванным количественным и качественным методам 
проведенного авторами социологического исследо-
вания относятся анкетирование, организация рабо-
ты фокус- группы и анализ документов. Материалом 
исследования стали анализ имеющихся разработок 
по аграрной социологии и проведенное авторами 
исследование осенью 208 года по трендовым направ-
лениям аграрной социологии в нашей стране.

Результаты исследования
Начатое осенью 2018 года исследование позво-

ляет сделать вывод, что в настоящее время агарная 
социология в  нашей стране переживает период 
возрождения и становления: формируется ее пред-

метное поле, методологический арсенал, трендовые 
направления [1, с. 17]. Предметом современной аграр-
ной социологии, на наш взгляд, являются: субъекты 
сельскохозяйственного производства – крестьяне 
(фермеры) как особая функционально обусловленная 
социальная общность; особенности и культура сель-
скохозяйственного труда и специфика традиционных 
сельских сообществ; структурные и стратификацион-
ные процессы сельских территорий; аграрная поли-
тика и ее последствия; экологическая безопасность 
сельского хозяйства и продуктов питания; экология 
человека; сельский маркетинг и логистика; питание 
как социальный и культурный феномен и процесс; 
история становления аграрной социологии.

Сегодня аграрная социология в нашей стране 
только формируется и набирает силу, но уже отчетли-
во выделяются ее основные трендовые направления. 
Кратко остановимся на трендовых исследовательских 
направлениях современной аграрной социологии 
в России:

1. Социологические исследования экологической 
культуры и культуры потребления. Такие исследова-
ния стали проводиться с начала XXI века. Формиро-
вание экологической культуры как определенного 
уровня развитости экологического сознания и эко-
логического поведения достаточно хорошо изучено 
в зарубежной и отечественной социологии. Но вли-
яние экологического сознания на поведение различ-
ных групп потребителей на их выбор продуктов пи-
тания – тема новая для нашей аграрной социологии.

Так, авторы в составе исследовательской группы 
провели исследование в этом направлении осенью 
2018 года. Одной из целей исследования была про-
верка гипотезы о влиянии экологического сознания 
на поведение молодых потребителей при выборе 
продуктов питания [2, с. 245]. Объектом исследования 
стали студенты двух уральских вузов – Уральского 
государственного экономического университета 
и Уральского государственного аграрного универ-
ситета, готовящих различных специалистов (бака-
лавров и магистров) для сельского хозяйства, а также 
производства и переработки пищевой продукции, 
управления качеством, товароведения и экспертизы 
продовольственных и непродовольственных това-
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ров. Выбранные направления подготовки позволили 
считать опрошенных студентов представителями 
экспертной группы внутри молодежной аудитории. 
Предмет исследования: экологическое сознание как 
фактор потребительского поведения молодежи.

Анализ полученных в ходе исследования данных 
позволил нам сделать вывод о противоречивых эко-
логических паттернах поведения и амбивалентность 
экологического сознания студенческой молодежи [3, 
с. 85], что сказывается на их установках относительно 
покупок экологически чистых продуктов питания. 
В ходе исследования мы выявили разрывы когнитив-
ного, аксиологического и деятельностного уровней 
экологического поведения респондентов.

2. Социология питания. Исследования по этому 
трендовому направлению современной аграрной со-
циологии в нашей стране только начинаются. Отме-
тим, что это формирующееся направление аграрной 
социологии наиболее открыто для междисципли-
нарных влияний. В этой связи интересным является 
исследование по организации продовольственного 
рынка сельскохозяйственной органической продук-
ции в Уральском регионе, проведенное О. А. Рущиц-
кой [4, с. 567]. Объект исследования О. А. Рущицкой – 
продовольственный рынок сельскохозяйственной 
органической продукции, сформированный в Ураль-
ском регионе. Предмет исследования – система 
социально- экономических отношений в процессе 
организации продовольственного рынка органи-
ческой сельскохозяйственной продукции, которые 
включают в себя взаимодействия между экологиче-
ски ориентированными производителями и потре-
бителями, госорганами и саморегулируемыми орга-
низациями. Целью исследования стала разработка 
научно- обоснованных рекомендаций по организа-
ции продовольственного рынка сельскохозяйствен-
ной органической продукции и государственном 
регулировании социально- экономических отноше-
ний, складывающихся в процессе его формирования 
и развития [5, с. 13–14].

Несмотря на то, что исследование О. А. Рущиц-
кой проведено по экономике, оно содержит аспекты, 
связанные с социологией питания, например, выяв-
ление динамики и основных тенденций в развитии 
продовольственного рынка сельскохозяйственной 
органической продукции в Свердловской области. 
О. А. Рущицкая провела социологическое исследо-
вание потребительских предпочтений (ожиданий) 
на внутреннем продовольственном рынке сельско-
хозяйственной органической продукции, а также 
разработала развернутый социально- экономического 
и психологический портрет потребителей органиче-
ских продуктов питания [6, с. 56]. Автор предлагает 
формировать внутренний рынок органических про-
дуктов питания на основе потребительских предпо-
чтений (ожиданий).

3. Социологические исследования фермерства как 
особой социальной группы.

Вопросы фермерства пока что исследуются в от-
ечественной аграрной социологии в контексте дру-
гих проблем аграрного производства и сельского 
населения [7, с. 411]. Отдельные аспекты фермерства 
как социальной группы рассматриваются в совре-
менной социологии села: работы А. Г. Антипьева, 
И. В. Бестужева- Лады, Г. Г. Дилигенского, Т. И. За-
славской, А. Г. Здравомыслова, Л. Н. Когана, Н. И. Ла-
пина, О. Л. Лейбовича, В. Н. Стегния, А. К. Уледова, 
З. И. Файнбурга, А. А. Хагурова и других. Вопроса-
ми миграции сельского населения занималась Но-
восибирская школа социологов, под руководством 
Т. И. Заславской. В этом направлении также работали 
В. И. Переведенцев, Л. Л. Рыбаковский, Г. Ф. Морозова 
и др.

Перспективной является проблематика образа 
жизни фермеров. Сбором эмпирического материала 
занимались В. Д. Патрушев, В. А. Артемов, О. В. Ново-
хацская и другие.

Изучением материального благосостояния, уров-
ня жизни сельского населения занимаются Т. Ю. Бо-
гомолова, З. И. Калугина, Т. Е. Кузнецова, Т. В. Моро-
зова В. И. Староверов, В. С. Тапилина, Н. Г. Туркина 
и другие.

Однако, в  современной аграрной социологии 
недостаточно внимания уделяется комплексному 
изучению фермерства как особой социальной груп-
пы, связанной с качественным развитием сельских 
территорий и переходом на новые экологические 
стандарты землепользования. Недостаточно иссле-
дованы условия эффективного формирования и ди-
намика развития данной группы, культура, мотивы, 
ценности и проблемы фермерского труда и быта, 
потенциал и факторы развития данной социальной 
группы общества. Поэтому исследование фермерства 
как социальной группы сегодня требует междисци-
плинарного анализа со стороны социологов, эконо-
мистов, философов и юристов.

Одним из первых шагов в этом направлении явля-
ется кратко охарактеризованное в этой статье исследо-
вание группы преподавателей института экономики, 
финансов и менеджмента Уральского ГАУ по аграрной 
социологии, начатое осенью 2018 года. В цели прове-
денного исследования входило изучение отношения 
молодежи к семейному фермерству, а также выявле-
ние проблем и перспектив развития семейного фер-
мерства как особой социальной группы.

Анализ результатов исследования показал, что 
большинство молодых людей, участвовавших в ис-
следовании, относятся к семейному фермерству по-
ложительно.

Ответы на вопрос: «Как Вы относитесь к людям, 
которые занимаются семейным фермерством?» пред-
ставлены в таблице 1.

Полученные ответы позволяют проследить зави-
симость положительного отношения к семейному 
фермерству от уровня образования и возраста ре-
спондентов: чем старше респонденты и выше их 
уровень образования, тем большее их число говорит 
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о своем положительном отношении к семейному 
фермерству.

Т а б л и ц а  1 .  О т н о ш е н и е  к   с е м е й н о м у  ф е р м е р с т в у 
в   з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  о б р а з о в а н и я  ( п р о ц е н т 
о т  ч и с л а  о п р о ш е н н ы х )

№  Варианты ответа Колледж Бакалавриат Магистра-
тура

1 Положительно 50 57,1 92
2 Нейтрально 50 41,6 8
3 Отрицательно 0 1,2 0
4 Итого 100,0 100,0 100,0

Причины нейтрального отношения к семейному 
фермерству у значительной части молодежи были 
проработаны в  фокус- группе. Участники фокус- 
группы дали следующие ответы на вопрос: «Чем Вы 
объясните Ваше нейтральное отношение к семей-
ному фермерству?»:

1. Никто из родственников, друзей и знакомых не 
занимается семейным фермерством.

2. Отсутствуют знания и практический опыт ра-
боты в семейном фермерском хозяйстве.

3. Мало знаю о семейном фермерстве.
Таким образом, основной причиной нейтраль-

ного отношения к семейному фермерству примерно 
у третьей части респондентов является отсутствие 
традиций семейного фермерства и непонимание 
ценности этой формы аграрного производства.

В целом, анализ результатов проведенного ис-
следования показал противоречивое отношение 
опрошенной молодежи всех возрастных групп к се-
мейному фермерству, которое проявляется в том, что, 

несмотря на положительную и отчасти нейтральную 
оценку, большинство респондентов сами ни при ка-
ких условиях не хотят заниматься семейным фер-
мерством.

Анализ полученных в ходе исследования резуль-
татов позволил выделить две группы проблем в раз-
витии фермерства, по оценкам молодежи [8, с. 246]. 
Решение этих проблем поможет привлечь молодежь 
на работу в фермерских хозяйствах, в том числе к ор-
ганизации собственного семейного фермерского хо-
зяйства. Первая группа проблем – утрата традиций 
семейного фермерства как образа жизни и связанная 
с этим недооценка фермерского труда и фермерства 
как социальной общности [9]. Вторая группа проблем 
связана с недостаточным использованием инноваци-
онных технологий, в том числе цифровых, в семей-
ном фермерском труде и быте, а также недостаточно 
развитая социальная инфраструктура на селе.

Выводы
Проведенное исследование позволило выделить 

основные направления современной аграрной соци-
ологии в нашей стране. К ним относятся:

1. Социологические исследования экологической 
культуры и культуры потребления.

2. Социология питания.
3. Социологические исследования фермерства как 

особой социальной группы.
Таким образом, трендовые направления совре-

менной аграрной социологии в нашей стране в на-
стоящее время формируются и ждут исследований 
совместными усилиями социологов, экономистов, 
юристов, философов и представителей сельскохо-
зяйственных наук.
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Аннотация: Учет рисков на предприятии как один из элементов системы внутреннего контроля является перспективным направлени-
ем. Существует множество определений и классификаций риска, каждая из которых определяет его влияние на финансовое состояние 
организации по-разному. Выявив свои риски, предприятие имеет возможность построить грамотную систему внутреннего контроля 
и оценить свою финансовую устойчивость на рынке в целом.
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Любая финансово-хозяйственная деятельность по-
строена, прежде всего, на взаимоотношениях между 
заинтересованными сторонами – субъектами. В про-
цессе ведения бизнеса между субъектами деловых 
взаимоотношений, так или иначе, возникают ситу-
ации, которые можно назвать рисковыми. Риск – это 
некое состояние неопределенности, возникающее 
на этапе становления предприятия, и сопровожда-
ющее его в течение всего жизненного цикла.

В рамках данной статьи основной целью исследо-
вания является оценка рисков.

В соответствии с поставленной целью, определе-
ны следующие задачи:

1. С помощью детального анализа раскрыть сущ-
ность риска как явления;

2. Классифицировать риски и их влияние на фи-
нансовое состояние организации в  совокупности 
с факторами внешней и внутренней среды;

3. На примере ЕМУП «МЭС» проанализировать 
и дать оценку применяемой классификации, а также 
показать ее влияние на финансовое состояние пред-
приятия в целом;

В  рамках исследования использовались такие 
методы как изучение литературы по теме, сравни-
тельно – сопоставительные методы, а также методы 
эмпирического исследования.

В качестве теоретической базы для написания ста-
тьи использовались труды российских и зарубежных 
авторов.

Изучение отечественной и зарубежной литера-
туры показало, что существует множество опреде-
лений и классификаций риска, каждая из которых 
определяет его влияние на финансовое состояние 
организации по-разному. Поэтому прежде чем рас-
сматривать тот или иной вид классификации, важно 
проанализировать различные подходы к определе-
нию термина «риск». (См. таблица 1)

Т а б л и ц а  1 .  О т е ч е с т в е н н ы е  и   з а р у б е ж н ы е  п о д х о д ы  к   о п р е д е л е н и ю  т е р м и н а  « Р и с к »
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Рассматривая отечественный и зарубежный под-
ходы, можно сказать, что все выше перечисленные 
вариации понятия «риск» определяют его в целом 
как опасность и неопределенность, то есть основ-
ной концепцией является снижение уровня угрозы. 
Однако существуют и иные точки зрения, в которых 
риск является неким катализатором успеха, рычагом, 
который позволяет предпринимательству развивать-
ся и расти. В целом все определения термина «риск» 
имеют схожие характерные черты:

1) Риск – это всегда неопределенность;
2) Риск – это всегда несколько вариантов исхода 

событий, положительный или отрицательный;
3) Риск – это всегда вероятность возникновения 

убытков, однако также риск – это вероятность полу-
чения прибыли.

С точки зрения авторского видения риск – есть 
рабочее состояние организации, при котором в ус-
ловиях неопределенности достигается определен-
ный баланс между величиной допустимых расходов 
и величиной ожидаемой выгоды. [1,3]

Каждое принятое руководителем решение несет 
за собой определенные последствия для предпри-

ятия. Не беря во внимание множество различных 
факторов, существует два исхода событий: либо 
предприятие получает прибыль, либо терпит убыт-
ки. В течение всего своего жизненного цикла любое 
предприятие балансирует между этими двумя состо-
яниями, вследствие чего детальный анализ своих 
слабых сторон и рисковых областей становится осо-
бенно актуальным. Выявление рисков и их оценка 
позволяют анализировать и контролировать финан-
совое состояние предприятия, тем самым повышая 
свою конкурентоспособность на рынке среди ана-
логичных субъектов. Таким образом, оценка рисков 
в рамках дальнейшего анализа и контроля финан-
сового состояния предприятия является достаточно 
актуальным направлением деятельности для любой 
организации, поскольку правильное распределение 
и управление имеющимися ресурсами позволяет 
предприятию получать выгоду и развиваться. Можно 
сказать, что риск выполняет определенные функции, 
помогающие любому предприятию существовать. 
Функции риска можно разделить на четыре группы. 
(См. таблицу 2)

Т а б л и ц а  2 .  Ф у н к ц и и  р и с к а

Регулятивная функция риска
Защитная функция риска

Конструктивная  
регулятивная функция

Деструктивная регулятивная 
функция

Поскольку риск предпринима-
теля всегда направлен на полу-
чение значимых результатов, 
он непосредственно связан с 
неординарными решениями, 
принятие которых и является 
конструктивной функцией 
риска. Способность разумно 
рисковать – есть залог успеха 
как организации, так и пред-
принимателя в частности

Принятие субъективных и 
необдуманных решений 
является деструктивной 
функцией риска. Не 
каждые решения целе-
сообразно применять 
на практике, поскольку 
каждое решение должно 
быть обоснованным и 
иметь взвешенный и раз-
умный характер

Данная функция является неким стабилизатором. Если риск является 
естественным состоянием, как для предпринимателя, так и для любой 
организации, он также должен быть и в какой-то степени безопасным. 
Идя на риск, организация или же предприниматель, должны иметь 
правовые, политические и экономические гарантии, которые в случае 
неудачи исключают наказание и стимулируют оправданный риск. 
Таким образом, организация или предприниматель должны иметь 
уверенность в том, что их имидж не будет скомпрометирован, а ошиб-
ка в случае риска будет признаком самостоятельности организации 
или предпринимателя, а не его профессиональной несостоятельности

Инновационная функция риска Аналитическая функция риска

Данная функция риска заключается в поиске нестандартных 
решений задач, которые возникают в процессе предприни-
мательской деятельности. В целом такая функция риска по-
зволяет сделать предприятие более конкурентоспособным и 
более успешным

Данная функция связана с тем, что наличие риска всегда предполага-
ет поиск наиболее оптимальных решений из всех возможных. Таким 
образом, любая организация или же предприниматель вынуждены 
анализировать все варианты, выбирая из них наиболее рентабельные

Рассмотрев функции риска, важным моментом 
является обозначение его допустимых границ, по-
скольку основной чертой риска, а также его оценки 
в рамках контроля финансового состояния является 
разумность В качестве наиболее весомых и основных 
границ можно обозначить правовые и экономиче-
ские границы риска.

Правовые границы риска подразумевают под 
собой законодательные акты, которые защищают 
субъектов экономики от противоправных действий 
других субъектов.

Экономические же границы определяют пределы 
риска, в которых организация или предприниматель 

готовы идти на него, если ресурсы, которыми данная 
организация или предприниматель владеет, соот-
ветствуют целям и задачам конкретного плана или 
проекта, позволяющего осуществить задуманное.[1,5]

Поскольку существует классификация рисков 
по самым разным признакам, которая постоянно 
подвержена корректировке, в виду изменчивой эко-
номической обстановки, то основной задачей стано-
вится реальное классифицирование потенциальных 
рисков предприятия. Риск не является отдельно взя-
тым явлением. Риск – это часть жизненного цикла 
предприятия. Так, например, закупая некачествен-
ное сырье или материалы для производства, пред-
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приятие подвергается локальному риску, касающе-
муся только отдельной организации. Однако если 
данное предприятие является градообразующим, 
то данный риск становится отраслевым, поскольку 

связан непосредственно с деятельностью предпри-
ятия в какой – либо отрасли в определенном городе. 
Говоря о последствиях, все риски можно разделить 
на несколько групп. (См. рисунок 1)

Р и с у н о к  1 .  К л а с с и ф и к а ц и я  р и с к о в  в   з а в и с и м о с т и  о т  п о с л е д с т в и й

Стоит отметить, что третья группа рисков подра-
зумевает под собой спекулятивный риск, который 
является очень опасным, поскольку, осознанно идя на 
такой риск, предприятие может понести огромные 
убытки, и ущерб может быть достаточно значитель-
ным, однако такой вид риска может помочь пред-
приятию получить дополнительный доход и опре-
деленную выгоду.

Поскольку термин «риск» охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека, то, как следствие су-

ществуют различные варианты классификаций[3]. 
Единую классификацию составить достаточно про-
блематично, поскольку риски постоянно меняются, 
появляются новые, а существующие меняют свои 
характеристики, однако чаще всего риски можно 
объединить в группы по определенным критериям, 
таким как масштаб, временные рамки, а также при-
чины и последствия (См. рисунок 2.)

Р и с у н о к  2 .  К л а с с и ф и к а ц и я  р и с к о в

Классификация рисков, представленная выше, 
достаточно субъективна, однако в целом является ин-
формативной и может послужить базой для опреде-
ления рисковых областей предприятия и оценки его 
финансового состояния, которое без должного кон-
троля и анализа может стать неблагоприятным[3]. 
Самым неприятным последствием риска для любой 
организации является банкротство. В связи с этим, 
можно выделить несколько ключевых рисков, обра-
тить внимание на которые руководитель предприя-
тия обязан (См. таблица 3).

Банкротство является финальной точкой жизнен-
ного цикла предприятия. Именно поэтому выявле-
ние рисков – есть залог дальнейшего развития. Воз-
никновение ситуации неопределенности позволяет 

выявить слабые стороны предприятия и направить 
все усилия на их укрепление. Улучшая свою финан-
совую устойчивость и повышая ликвидность, а также 
оптимизируя работу с дебиторами и кредиторами, 
предприятие тем самым обеспечивает себе стабиль-
ный доход и функционирование. [2,5]

Классифицирование рисков внутри предприя-
тия можно назвать одним из элементов внутреннего 
контроля, поскольку система внутреннего контроля 
организации может стать средством выявления по-
тенциальных рисков или разработки мер для ми-
нимизации существующих рисков. Наглядно пока-
зать различные подходы к классификации рисков 
можно на примере производственного предприя-
тия, а именно ЕМУП «МЭС» которое осуществляет 
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производство хлеба и хлебобулочных изделий[4,6]. 
Деятельность ЕМУП «МЭС» как и любого другого 
предприятия подвержена рискам. В авторском ви-

дении классификацию рисков ЕМУП «МЭС» можно 
разделить на четыре взаимосвязанных области. (См. 
рисунок 3).

Т а б л и ц а  3 .  К л а с с и ф и к а ц и я  р и с к о в ,  п р е д у п р е ж д а ю щ и х  б а н к р о т с т в о

Р и с у н о к  3 .  К л а с с и ф и к а ц и я  р и с к о в  Е М У П  « М Э С »

Схема рисков предприятия является достаточно 
компактной, по сравнению с обобщенной класси-
фикацией рисков.

Риски в области снабжения и сбыта подразуме-
вают под собой, прежде всего ограничение энерго-
ресурсов, необходимых для производства продук-
ции, а также отсутствие четко налаженных каналов 
связи между поставщиками сырья и материалов для 
производства (т. е. кредиторами) и потребителями – 
непосредственными участниками формирования 
выручки.

Риски, связанные с производством продукции 
подразумевают под собой в первую очередь износ 
основных средств, а также моральное устаревание 
оборудования, вследствие чего производительность 
труда на предприятии снижается.

Риски в области организационных вопросов и ка-
дровой политики, как и в любом другом предприя-
тии, обусловлены нехваткой квалифицированных 

специалистов. Данный вид риска является немало-
важным, поскольку от уровня квалификации и ра-
ботоспособности сотрудников во многом зависит 
качество продукции (хлеба и хлебобулочных изде-
лий), а также репутация хлебозавода среди населе-
ния и конкурентов, производящих аналогичный вид 
продукта.

Финансово-экономические риски являются сим-
биозом всех ранее описанных рисков, поскольку 
каждый из рисков влияет на формирование уровня 
затрат на производство, на степень финансовой со-
ставляющей для приобретения основных средств, 
а также на рентабельность предприятия в целом и его 
налоговую политику. [2,4,6]

Проанализировав применяемую на ЕМУП «МЭС» 
классификацию, можно сделать следующие выводы:

Во-первых – наиболее значимыми для предпри-
ятия стали те виды риска, которые затрагивают не-
посредственно материальную сферу деятельности, 
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а именно ресурсы: энергетические ресурсы, техниче-
ские ресурсы, трудовые ресурсы, а также денежные 
ресурсы.

Во-вторых – нехватка того или иного вида ресур-
са делает предприятие наиболее восприимчивым 
к изменениям внешней среды, а также подрывает 
устойчивость и динамичность производственной 
деятельности внутри предприятия.

Для минимизации рисков, в качестве основных 
путей решения проблемы предприятие предлагает 
несколько вариантов:

 – в-первых внедрение энергосберегающих тех-
нологий, а также повышение качества продукции за 
счет модернизации оборудования;

 – во-вторых снижение затрат на производство, 
а также налаживание взаимовыгодных отношений 
с поставщиками и потребителями;

 – в-третьих совершенствование системы кадро-
вой политики, которое предполагает меры улучше-

ния системы профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации. [2,4,6]

ЕМУП «МЭС» в целом является финансово- устой-
чивым предприятием, однако для минимизации ри-
сков и улучшения финансового состояния следует 
оптимизировать производство с помощью выпуска 
новой конкурентоспособной продукции, наладить 
каналы снабжения и сбыта, использовать неоправ-
данно высокие объемы денежных средств, путем 
инвестирования или модернизации морально уста-
ревших основных средств, а также осуществлять ре-
гулирование налоговой политики.

Подводя итоги можно сказать, что учет рисков на 
предприятии как один из элементов системы вну-
треннего контроля является перспективным направ-
лением. Выявив свои риски, предприятие имеет воз-
можность построить грамотную систему внутреннего 
контроля и оценить свою финансовую устойчивость 
на рынке в целом.
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Аннотация. В данной статье описываются характеристики учета готовой продукции в аграрных организациях, а также их воздействие 
на формирование бухгалтерского учета, а кроме того, процедура отображения готовой продукции в бухгалтерском учете в корреспон-
денции счетов и в первичных документах.
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Цель: определить, как учитывается готовая продук-
ция в организациях АПК

Задачи: изучить данные, описывающие поступле-
ние и реализацию готовой продукции на предпри-
ятиях АПК

Результаты исследования. Готовая продукция – 
это конечный итог производственного цикла, требу-
емого для реализации. Однако в аграрном хозяйстве, 
вследствие своих свой ств, готовая продукция спо-
собна использоваться и внутри фермы. Кроме того, 
готовая продукция является продуктом естественных 
процессов, что определяет наличие основных и по-
бочных продуктов.

Организация регулярно реализовывает взаимо-
обмен продукцией вместе с иными организаци-
ями – это необходимая часть каждой работы. Из 
всех типов деятельности аграрных предприятий 
наиболее огромной областью считается торговля 
готовой продукцией, а также материалами. Готовая 
продукция способствует образованию финансовых 
результатов.

Сельскохозяйственная готовая продукция имеет 
отличительную особенность этой отрасли, поэтому 
она сезонна, что, в свою очередь, влияет на размер 
бухгалтерской деятельности, производимой бухгал-
терией. Учет готовой продукции сам по себе прочно 
сопряжен с иными действиями (например, закупкой 
горючего с целью уборки урожая либо посева) [5].

Вторая отличительная черта, воздействующая на 
учет готовой продукции, – это сама готовая продук-
ция как предмет бухгалтерского учета. Так как гото-
вой продукцией в аграрном хозяйстве могут быть 
как телята, зерно, так и полуфабрикаты, произве-
денные из продуктов обработки, таких как йогурт, 
колбасы и т. д. Это, кроме того, скажется на деталях 
документирования операций. Советы по ведению 
документации, оплате труда и учете затрат на нее 
содержатся в Приказе Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 16 мая 2003 г. № 750 
«Об  утверждении специальных форм первичных 
учетных документов», а также в «Методических ре-
комендациях по бухгалтерскому учету материально 
производственных запасов в сельскохозяйственных 
организациях» [6]. И в самом деле, данная сфера 
включает в себя документы, которые находят свое 

применение исключительно в сельском хозяйстве 
и нигде более. К примеру, учет готовой продукции 
при ввозе из-за границы отображается соответству-
ющими способами:

Первый способ подразумевает применение ре-
естров, особенно для отправки продуктов питания 
и других товаров из-за рубежа (форма № 161-АПК); 
Реестр приемки зерна и  иных продуктов (форма 
№ 162-АПК).

Второй способ отображается путем ввода инфор-
мации о готовом продукте, полученной из лицензии 
на экспорт продукции на месте, форма 164-APK.

Третий способ талонный, подразумевает отобра-
жение данных в талонах шофера, комбайнера, а по-
том сохранение реестра образца зерна весовщиком.

В случае если взять область животноводства, то 
документы будут следующего типа: журнал записи по 
количеству произведенного молока, формы 412-АПК 
и т. д. Важно выделить, то что функционирующие 
условия регулирующего законодательства дают воз-
можность производителям добавлять собственные 
коррективы и изменения в главные документы, что 
предоставляет возможность фиксировать в основных 
документах сведения, которые никак не отображе-
ны, однако, согласно мнению компании, там следует 
учитывать Например, есть возможность добавить 
жирность молока в счет-фактуру, чтобы увеличить 
поставку молока по жирности, в конце концов, сто-
имость молока с разной жирностью также различна 
[4].

Готовая продукция в сельском хозяйстве оцени-
вается следующими способами:

1) В соответствии с фактической себестоимостью 
производства. Этот метод может быть использован 
на отдельных производственных предприятиях, где 
объем массового производства ограничен;

2) Неполные (заниженные) производственные 
затраты на продукцию. Неполная стоимость. Цена 
рассчитывается в соответствии с фактической стои-
мостью и не включает общехозяйственные расходы;

3) Плановые (нормативные) затраты в соответ-
ствии с планом. Это связано со специфической ситуа-
цией сельскохозяйственного производства. В течение 
года готовая продукция учитывается по плановой 
оценке, и эта оценка доводится до фактической се-
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бестоимости в конце года, а разница в расчете спи-
сывается или добавляется [2].

Учет произведенных товаров неразделимо сопря-
жен с многочисленными хозяйственными операция-
ми: их изготовление, где формируется себестоимость, 
в значительной степени зависит от продажной цены 
произведенных товаров.

Таким образом, обеспечение надежного и точного 
учета и оценки выпуска готовой продукции сельско-
хозяйственными предприятиями является необхо-
димым требованием к деятельности предприятий 
сельскохозяйственного производства.

Одной из ключевых отличительных черт учета 
готовой продукции как окончательного итога про-
изводственного процесса, а не учета работ и услуг, 
считается то, что бухгалтерский учет включает разно-
образные процессы изготовления, а также продажа 
продукции. Учет готовой продукции на предприя-
тии может быть отображен в последующем варианте 
(рис. 1).

Р и с .   1 .  К л ю ч е в ы е  у ч а с т к и  у ч е т а  г о т о в о й  п р о д у к ц и и

Предприятие имеет возможность собственнолич-
но устанавливать комфортный метод учёта выпуска 
готовой продукции, а также отображать собственный 
выбор в своей учетной политике. Согласно взгляду 
многих специалистов, производство готовой про-
дукции можно считать: вычисление на основе фак-
тических расходов и стандартных производственных 
затрат.

В случае если организация подбирает первый ме-
тод, то в таком случае при ведении бухгалтерского 
учета применяют счет 43 «Готовая продукция». Имен-
но этот метод учета считается целесообразным для 
маленького изготовления либо немногочисленного 
перечня продукции. По итогу на счет 43 включается 
готовая продукция по фактической себестоимости, 
в нее входят: все расходы, которые были получены во 
время изготовления (это все затраты на материалы, 
амортизация на основные средства, оплата труда ра-
ботников и т. д.) [3].

В процессе проведения расчетов фактической се-
бестоимости, проводка будет представлена в данном 
виде:

Дебет 43 – Кредит 20,23,29 – готовая продукция, 
приобретенная на производстве;

Дебет 90.2 – Кредит 43 – расходы, списанные 
с производства на реализацию.

По этой причине, изначально готовая продукция 
(по фактической себестоимости) поступает с основ-
ного производства либо же с вспомогательного про-
изводства. Последующим этапом начинается прода-
жа готовой продукции (90.2).

Учет выпуска готовой продукции может быть 
организован с применением счета 40 «Выпуск про-
дукции». В случае если у предприятия имеется счет 
40 в проводке, это указывает на то, что учет прово-
дится согласно рыночной стоимости. Такого рода 
учет прост в применении, а также содержит огром-
ный перечень продукции. Счет 40 обобщает данные 
о произведенной продукции и устанавливает несоот-
ветствия от стандартной себестоимости. Выявление 
несоответствий списывается на счет 90 «продажи» 
каждый месяц, по этой причине на счете 40 отсут-
ствует остаток.

Дебет 40 Кредит 20 – Фактическая стоимость го-
товой продукции списана с основного производства;

Дебет 43 Кредит 40 – Списана нормативная себе-
стоимость готовой продукции;

Дебет 90.2 Кредит 43 – Реализованная готовая 
продукция;

Дебет 90.2 Кредит 40 – Выполнены корректиро-
вочные записи с целью учета произведенных про-
дуктов.

В завершении каждого месяца счет 40 полностью 
закрывается на счет 90/2 «продажа», и баланс стано-
вится равным нулю.

Что касается реализации готовой продукции, то 
в настоящее время в российском законодательстве 
нет выбора, и учет необходимо вести только в со-
ответствии с принципом отгрузки продукции. Это 
принадлежит к абсолютно всем видам коммерческих 
компаний, будь то аграрное хозяйство, промышлен-
ность либо любой другой тип.

Этот метод включает в себя тот факт, что компа-
ния сначала отправляет товар, а затем отправляет 
отгрузочные документы в банк вместе с платежным 
запросом. В данном случае компания располагается 
не в самом удачном состоянии, однако этого требует 
российское законодательство. Помимо этого, в соот-
ветствии с законом, бухгалтерия должна подсчитать 
финансовые результаты и оплатить налоги уже после 
отгрузки, вне зависимости от поступления платежа 
на расчетный счет. Из числа недочетов способа на-
числения нужно выделить, то, что способ начисления 
несподручен для организации, потому что сперва 
уходит продукт, а затем перечисляются денежные 
средства.

Так как в настоящее время обширно осуществля-
ется процесс цифровизации бухгалтерского учета, 
сельскохозяйственные предприятия стремительно 
переходят на автоматизированные формы бухгал-
терского учета. На рынке представлено множество 
продуктов, среди которых активно позиционирует 
себя цифровизация бухгалтерского учета 1С: Пред-
приятие, где имеется пара платформ для [7]:

1. аграрных организаций
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2. крестьянских предприятий, что означает фер-
мерские хозяйства, у которых идет применение двой-
ной системы и помимо этого уменьшение перечня 
счетов в бухгалтерском учете.

Платформа 1С также имеет иные предложения. 
Как один из примеров, существует «1С предприятие 
СНТ» – план, отображающий подсчет собственного 
производства граждан на огородах, а также садах [1].

Выводы. Таким образом, учет произведенной 
продукции содержит большое количество отличи-
тельных черт, которые в существенной степени уста-
навливают специфику ведения учета. Понимание 
их и применение цифровых технологий позволяет 
быстро отразить все операции в бухгалтерском учете.
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Аннотация.  В России неоднократно делаются попытки со стороны правительства экономически стимулировать сельское хозяйство. 
Одним из подходов в повышении эффективности и конкурентоспособности предприятия является использование внутрихозяйственного 
расчета, с помощью которого становится возможным дать объективную оценку вклада каждого участника коллектива в создание общего 
прибавочного продукта и определить материальное вознаграждение по результатам его труда.
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Введение. Анализ разработок, опубликованных в ли-
тературе, обобщение отечественного и зарубежного 
опыта позволяет сделать вывод, что экономические 
условия развития аграрной реформы должны быть 
обеспечены за счет целенаправленной инвестици-
онной политики государства, рациональной специ-
ализации сельскохозяйственных зон, формирования 
рынка продовольствия, создания многоукладной 
экономики, совершенствования экономических 
отношений сельского хозяйства с партнерами по 
агропромышленному комплексу, формирования 
рыночной инфраструктуры АПК и действенной со-
циальной политики на селе.

Материалы и методы исследований. Материалом 
для исследования послужили научные труды и мо-
нографии российских и зарубежных ученых. В ходе 
анализа были использованы монографический ме-
тод, сравнительный анализ.

Результаты исследований и их обсуждение. В ми-
ре существуют различные модели развития аграр-
ного производства. В научной литературе выделяют 
североамериканскую, западноевропейскую и скан-
динавскую, израильскую, китайскую и российскую 
модели. Каждая из них имеет свои отличительные 
признаки и приемлема для конкретных условий, 
характеризуемых экономической, социальной 
и исторической средой. Опыт работы сельскохозяй-
ственных предприятий России, зарубежные данные 
о сельском хозяйстве США, ФРГ, Франции, Швеции, 
Нидерландов свидетельствуют о более высокой эф-
фективности крупного производства. Тенденции 
к увеличению размеров ферм вызваны, в основном, 
экономическими преимуществами.

Мировой опыт работы сельскохозяйственных 
предприятий различных моделей развития аграр-
ного производства показывает, что нет решающих 
преимуществ у индивидуальных или коллективных 
форм хозяйствования, если каждой из них созданы 
необходимые условия развития.

Развитие эффективных форм хозяйствования тре-
бует такой системы производственно- экономических 
отношений по горизонтали и вертикали между субъ-
ектами хозяйствования, которая позволит обеспе-

чить соответствующие связи на взаимовыгодной 
основе. Такой системой является хозяйственный 
расчет.

В предприятиях с коллективными формами хо-
зяйствования система взаимоотношений между 
внутрихозяйственными подразделениями должна 
строиться на основе купли- продажи продукции и ус-
луг с распределением полученного дохода в соответ-
ствии с условиями, заложенными в договорах между 
участниками.

Одним из путей создания такой системы пред-
лагается организация добровольных внутрихозяй-
ственных кооперативов – собственников земли 
и других средств производства, в которых на осно-
ве объединения принадлежащих им паев создается 
совместное производство. Недостающие средства 
производства (сверх совокупной стоимости паев чле-
нов внутрихозяйственного кооператива) кооператив 
должен выкупить (или арендовать) у других владель-
цев паев, а излишние средства производства (в виде 
неиспользованных паев) кооператив может продать 
(или передать в аренду) членам других внутрихозяй-
ственных кооперативов (по потребности).

По нашему мнению такой подход создает труд-
ности во взаиморасчетах между структурными под-
разделениями и поэтому не может быть жизнеспо-
собным.

Другим направлением создания такой системы 
предлагается организация внутрихозяйственных 
подразделений, которые используют закрепленные 
за ними средства производства в размере, необхо-
димом для нормального функционирования подраз-
деления и по результатам хозяйствования получают 
в свое распоряжение оговоренную часть продукции 
и прибыли в соответствии с результатами производ-
ства. Такой подход не предусматривает аренду.

Отличие между этими подходами заключается 
в системе распределительных отношений. Однако 
организация производства и система управления по 
сути дела отличий не имеют.

Внутрихозяйственный механизм хозяйствования 
может быть эффективным, если в комплексе решены 
следующие вопросы:
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 – определен состав хозрасчетных подразделе-
ний;

 – установлен порядок взаимоотношений хоз-
расчетных трудовых коллективов с предприятием 
и между собой;

 – определены и согласованы размеры хозрасчет-
ных подразделений;

 – налажено планирование, первичный и бухгал-
терский учет и отчетность, экономический анализ на 
уровне первичных подразделений;

 – разработаны прогрессивные долговременные 
нормативы трудовых, материальных и денежных 
затрат на производство продукции, и оказания услуг 
с учетом особенностей деятельности хозрасчетных 
подразделений;

 – созданы всем подразделениям равные эконо-
мические условия для выполнения договорных обя-
зательств;

 – внедрены коллективные формы организации 
и оплаты труда, разработаны адекватные материаль-
ные стимулы к труду;

 – применяется простая и понятная всем членам 
коллективов система оценки результатов хозрасчет-
ной деятельности.

Практика сельскохозяйственного производства 
использует различные решения при организации 
внутрихозяйственного расчета. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Российской Феде-
рации объединило их в три модели.

Первая модель: первичные подразделения на-
деляются правами частичной самостоятельности. 
Они не имеют права вступать в производственные 
отношения за пределами предприятия, иметь свой 
самостоятельный баланс и расчетный счет. Подраз-
деления отвечают за окупаемость текущих затрат, 
применяют остаточный принцип при формировании 
оплаты труда. Эта модель может применяться как 
переходная к более глубоким формам экономической 
самостоятельности внутрихозяйственных подразде-
лений в предприятиях, применяющих коллективные 
формы хозяйствования, но не имеющих опыта кол-
лективного или арендного подряда.

Вторая модель: коллективы первичных подраз-
делений получают право распоряжаться частью или 
всей произведенной продукцией, самостоятельно ве-
сти расширенное воспроизводство за счет своей при-
были, иметь лицевой или текущий счет в финансово- 
расчетном центре (ФРЦ) предприятия, использовать 
хозрасчетный доход как единственный источник ма-
териального стимулирования внутрихозяйственных 
подразделений. Реализация экономических взаимо-
отношений достигается за счет централизации части 
средств на общие социальные и производственные 
цели. Производственные и обслуживающие подраз-
деления самостоятельно осуществляют планирова-
ние своей деятельности.

Третья модель: первичные коллективы наделяют-
ся юридическими правами, имеют расчетный счет 
в ФРЦ или банке, осуществляют деятельность на ос-
нове своих внутренних уставов, а взаимоотношения 
друг с другом строят на основе договоров. Отношения 
собственности строятся на владении, пользовании 
и распоряжении.

Выводы (заключение). Можно сделать вывод, что 
использование третий модели приведет к разруше-
нию предприятия как целостной системы и дробле-
нию его на отдельные юридически самостоятельные 
предприятия. Дело в том, что особенностью сельско-
хозяйственного предприятия как целостной системы 
является внутрихозяйственная и технологическая 
специализация, которая через технологические связи 
накладывает определенную несвободу на экономиче-
скую и производственную деятельность первичных 
подразделений и требует регулирующих усилий со 
стороны управленческих служб предприятия. Поэ-
тому вряд ли такую модель можно рассматривать как 
модель внутрихозяйственного расчета.

Таким образом, условиям рынка наиболее полно 
отвечает вторая модель внутрихозяйственного рас-
чета, механизм которой можно предложить внедрить 
в сельскохозяйственные предприятия, организую-
щие производство с использованием коллективных 
форм хозяйствования.

Библиографический список
1. Вознюк Н. В., Чулкова Г. В. Основные направления для достижения устойчивого развития сельского хозяйства 

// Современные экологически устойчивые технологии и системы сельскохозяйственного производства: сборник мате-
риалов международной научной конференции. Смоленск, 2021. С. 73–76.

2. Ищук О. В. Конкурентоспособность агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики // Тен-
денции повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса: 
сборник материалов международной научной конференции. 2021. С. 83–88.

3. Семченкова С. В., Ищук О. В. Значение кооперации в условиях мелкотоварного сельскохозяйственного произ-
водства // Продовольственная безопасность: от зависимости к самостоятельности: сборник международной научно- 
практической конференции. 2017. С. 542–545.

4. Трофименкова Е. В., Миронкина А. Ю. Особенности экономических отношений в сельском хозяйстве в условиях 
кооперации // Проблемы и перспективы развития кооперации и интеграции в современной экономике: Сборник статей 
I Международной научно- практической конференции. 2018. С. 459–462.



86

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 33.024.3

О. В. Ищук

РОЛЬ СТРАТЕГИЙ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Смоленская сельскохозяйственная академия, Смоленск. E-mail: ok-vih.2011@mail.ru
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Введение. Антикризисное управление организа-
цией заключается в своевременном распознавании 
симптомов надвигающегося кризиса, определения 
его вида и фазы. На этой основе разрабатывается 
и реализуется стабилизационная программа, то есть 
экономически и социально обоснованные управлен-
ческие решения по предотвращению и преодолению 
сложившейся кризисной ситуации и ее нежелатель-
ных последствий для организации.

Материалы и методы исследований. Материа-
лом для исследования послужили статистические 
данные. В ходе анализа были использованы моно-
графический метод, сравнительный анализ.

Результаты исследований и  их обсуждение. 
Важная роль в предотвращении и регулировании 
кризисных ситуаций отводится стратегии, предус-
матривающей: осознание надвигающегося кризиса, 
выявление причин его возникновения и направлен-
ности действия его составляющих, количественную 
и качественную оценку возможного ущерба, разра-
ботку тактических вариантов деятельности органи-
зации в условиях наступающего кризиса и выхода 
из него. Последнее имеет особое значение, так как 
при переходе организации в кризисное состояние 
долгосрочный аспект теряет свою актуальность, 
а краткосрочном основным критерием становит-
ся максимизация или экономия денежных средств. 
Антикризисное управление допускает любые поте-
ри, ценой которых можно добиться восстановления 
платежеспособности в краткосрочном периоде.

Антикризисные стратегии следует реализовывать 
во всех сферах деятельности сельскохозяйственных 
организаций, повышая их адаптивность к рыночным 
условиям. Опыт показал, что преодолеть кризис го-
раздо легче в том случае, когда в организации заранее 
ведется антикризисная деятельность, суть которой 
состоит в том, чтобы спрогнозировать кризис и под-
готовить организацию к нему. Кризисное состояние 
организации может иметь разную глубину (степень 
поражения кризисом), поэтому стратегии его прео-
доления будут разными.

Методика выбора адекватной стратегии в зависи-
мости от глубины поражения организации кризисом 
представлена на рисунке 1.

К числу адаптивных антикризисных стратегий, 
применяемых до вступления организации в стадию 
явного кризиса и позволяющих вернуть ее к даль-
нейшему стабильному функционированию можно 
отнести:

 – адаптация к рыночной среде: концентрация 
на издержках, укрепление позиций на завоеванных 
рынках, вертикальная интеграция;

 – диверсификация производства и продукции;
 – стратегия внутреннего роста и  повышения 

конкурентоспособности: использование потенци-
альных возможностей организации, активизация 
его резервных ресурсов на основе предлагаемого 
товара. Организация делает все, чтобы завоевать 
на определенном рынке лучшие позиции.Для ор-
ганизаций, уже вступивших в  стадию кризиса, 
можно применять стратегии сокращения расходов, 
изменения тактики ценообразования, кризисного 
бизнес- реинжиниринга, ухода с рынка. Довольно 
перспективными являются стратегии взаимодей-
ствия. Они включают в себя мероприятия по эконо-
мии операционных расходов, новшества в управле-
нии персоналом, а так же – стратегические подходы 
к организации работы с покупателями продукции 
и поставщиками сырья, банками и страховыми ком-
паниями.

Для выработки системы антикризисного управле-
ния конкретной сельскохозяйственной организации 
в рамках выбранной стратегии необходимо провести 
определенные юридические и учетно- аналитические 
мероприятия: проверку правильности оформления 
и юридической частоты документов сельскохозяй-
ственной организации; анализ земельных отноше-
ний; инвентаризацию основных средств с целью вы-
явления не используемых в производстве активов; 
анализ экономического и финансового состояния 
организации, а  также рынков сбыта продукции, 
сравнение эффективности различных каналов ее 
реализации.

После учетно- аналитических работ можно пе-
реходить к антикризисным мероприятиям, то есть 
тактическим действиям. В общем виде стратегии 
вывода организации из кризисного состояния вклю-
чает в себя следующие этапы:



87

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

1. Реструктуризация долгов – это процедура, изме-
няющая условия и порядок погашения просроченной 
задолженности, что позволяет приостановить на-
числение пении и иные санкции за просрочку по-
гашения долга, повысить платежную дисциплину, 
избежать банкротства. Целесообразно осуществлять 
реструктуризацию всей задолженности. Законода-
тельством предусмотрено несколько форм реструк-

туризации: рассрочка, отсрочка, списание всего дол-
га или его части. Реструктуризация долгов может 
осуществляться по соглашению между должником 
и кредитором, по решению арбитражного суда, ре-
гиональной и муниципальной власти. В рамках ме-
роприятий по реструктуризации долгов необходимо 
оперировать ФЗ «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей».

Р и с у н о к  1 .  В ы б о р  с т р а т е г и и  а н т и к р и з и с н о г о  у п р а в л е н и я ,  а д е к в а т н о й  м а с ш т а б а м  к р и з и с а

2. Реструктуризация бизнеса – это такое измене-
ние соотношения в структуре товарной продукции, 
которое дает максимально возможную для данного 
предприятия экономическую эффективность.

Мероприятия по реструктуризации бизнеса пред-
лагается осуществлять в следующей последователь-
ности: оценка экономической эффективности ос-
новных видов бизнеса сельскохозяйственного пред-
приятия, разработка положений по ее повышению 
и рекомендаций по изменению структуры бизнеса; 
составление бизнес- плана; оптимизация размеров 
землепользования, состава активов, численности 
трудовых ресурсов, исходя из составленного бизнес- 
плана.

Выводы (заключение). Стратегии, применяемые 
организациями с целью преодоления кризиса, мо-

гут быть различными. Постоянный мониторинг за 
объектами кризисного развития организации и фак-
торами, оказывающими влияние на них, позволяет 
сделать выбор в пользу той или иной стратегии в за-
висимости от глубины кризисной ситуации. Одна-
ко, адекватную кризисную стратегию необходимо 
применять как можно раньше – на стадии вхождения 
в кризис, пока последствия для организации станут 
не обратимыми.

Антикризисное управление нельзя рассматри-
вать только как новомодное веяние в управлении 
организацией и панацею от всех негативных послед-
ствий. Это реальная возможность для вывода многих 
сельскохозяйственных организаций из кризисного 
положения и на этой основе улучшения состояния 
всей отрасли в целом.
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Экономика России переживает не легкое время. 
Объемы производства и эффективность растут мед-
ленно, на этом фоне приятное исключение состав-
ляет положение АПК. Здесь не только не допущено 
производства зерна, но и наблюдается его устойчи-
вый рост, в том числе и экспортного потенциала. 
По объему экспортной выручке сельское хозяйство 
занимает 2 место в ряду всех отраслей. Конечно до-
ходы от экспорта сельскохозяйственного сырья в ра-
зы меньше доходов от экспорта энергоресурсов. Но 
здесь важна положительная тенденция и хорошие 
перспективы для наращивания экспортного потен-
циала [2, 8, 16, 17].

Основную массу прибыли АПК страны получает от 
продажи продовольственного зерна, главным обра-
зом – яровой. Импортерами сельскохозяйственной 
продукции выступают страны Азии и Африки и Ев-
ропы. Последнее время наша страна значительно по-
теснила позиции США, которая является основным 
поставщиком продовольствия на мировой рынок.

Следует заметить, что мы в основном, экспортиру-
ем зерно, являющегося сырьем для многих отраслей 
пищевой промышленности. Между тем, многие стра-
ны, в т. ч. и СНГ (Казахстан) наращивают экспорт не 
только сырья, но и продукции с высокой добавленной 
стоимостью (к таким видам продукции относится 
мука, крупы, комбикорма и мясные полуфабрикаты). 
Экспорт продукции с высокой добавленной стоимо-
стью позволяет решать экономические и социальные 
проблемы: создавать новые рабочие места, повы-
шать доходы сельского населения, стабилизировать 
социальную обстановку в малых городах и сельских 
поселениях. Мы полагаем, что такому развитию в де-
ятельности АПК, и впредь следует придавать прио-
ритетное значение.

Развитие АПК в Челябинской области проходит 
в русле общего развития АПК страны. Макаронная 
фабрика АО «Макфа», крупяная компания «Увелка», 
ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – 
СИТНО», известны не только за пределами области, 
но и в странах СНГ.

В настоящее время в бюджете страны доля бюд-
жетного ассигнования АПК не превышает 3–3,5 %. 
В то же самое время даже далеко не богатые страны 
СНГ (Белоруссия, Киргизия) выделяют на развитие 

АПК 8–10 %. Следует заметить, аграрные холдинги за 
редким исключением предпочитают не вкладывать 
в научные разработки, предпочитая импортные семе-
на, технологии и племенную продукцию. Например, 
АО «Агрохолдинг Ариант» закупил технологическое 
оборудование и  племенной молодняк свиней из 
Канады, а ведь здесь речь идет о десятках и сотнях 
миллионах долларах. Имеющийся в области НИИ 
СХ не в состоянии обеспечить семенами и высокой 
продукцией зерновых и кормовых культур. К тому 
же их цена достаточно высокая, их не в состоянии 
приобрести не все сельскохозяйственные предпри-
ятия и фермерские хозяйства. Большинство из них 
обходятся рядовыми семенами, а ведь это очевидный 
курс на отсталость в перспективе. Тоже самое можно 
сказать о ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
специализирующихся, соответственно, на производ-
стве, переработке мяса птицы.

Природно- экономические условия области по-
зволяют выращивать здесь многие сельскохозяй-
ственные культуры: яровая пшеница, рожь, бобовые 
культуры. Сказанное выше вовсе не означает, что 
большинство проблем АПК и сельского хозяйства 
решены или решаются в области успешно. Нам пред-
ставляется, что дальнейшая инновационная деятель-
ность организаций АПК должна быть сосредоточена 
по следующим направлениям.

Во-первых: с учетом складывающийся ситуации 
наращивать темпы поддержки АПК и сельского хо-
зяйства за счет государственных и региональных 
бюджетов инновационной деятельности бизне-
са. В частности, продажа минеральных удобрений 
и ГСМ по льготным ценам на период выполнения 
напряженных сельскохозяйственных работ финан-
сирование научно- исследовательских работ в обла-
сти селекции и семеноводства, совершенствования 
технологий и др.

Во-вторых: совершенствование существующих 
технологий производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее переработки, приближения их к миро-
вым стандартам. В этом плане нуждаются всяческой 
поддержке НИИ, высшие учебные заведения и аграр-
ные ВУЗы занимающиеся созданием новых машин 
и оборудования, освоения современных технологий. 
Это позволяет повысить продуктивность земли не 
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менее, чем на 30–40 %. В частности для Челябинской 
области вполне реальным станет перспектива полу-
чать по 23–25 зерна с га, кормовых культур 40–50 ц 
корм /ед. га.

В-третьих: целесообразно наращивать вложения 
в социальную сферу (строительство дорог, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, дворцов культуры и клу-
бов), и первую очередь повышение квалификации 
руководителей, специалистов сельского хозяйства 
и рядовых работников. В ряде случаев можно пойти 
на строительство современного жилья для работни-
ков АПК с возможностью ее выкупа его в частную 
собственность.

Известно, что объем информации каждые 5 лет 
удваивается, следовательно, полученные ранее зна-
ния и опыт быстро устаревают. Это тем более оправ-
дано, т. к. в стране разрушена система подготовки 
рабочих кадров массовых профессий (трактористов, 
машинистов, животноводов, пчеловодов, садоводов 
и овощеводов). Это касается и современной систе-
мы подготовки специалистов и работников рыбного 
хозяйства рабочих кадров. Бакалавриат дает выс-
шее образование, но не в полной мере обеспечивает 
современных требований, предъявляемых к специ-
алисту. Ведь практическое обучение бакалавриата 
ограничено 5–7 месяцами, что явно не достаточно 
для занятия семеноводством, племенным делом и др.

Слабым звеном в развитии АПК является отсут-
ствие современных хранилищ и холодильников. Это 
приводит к тому, что от одной трети до половины 
овощей и плодов гибнет, не доходя до потребителя. 
В результате этого цены на внутреннем рынке к апре-
лю-маю месяцу увеличиваются вдвое- втрое. По заяв-
лению ученых Челябинского института плодоводства 
регион мог бы быть полностью обеспечен яблоками, 
резко сократить импорт косточковых культур, так как 
они хорошо растут в данном регионе.

Это означает, что крупные инвестиции для стро-
ительства и оборудования хранилищ для овощей 
и фруктов. Импортеры продовольствия предпола-
гают закупать фрукты овощи, ягоды даже тогда, когда 
в стране получен хороший сбор этого продоволь-
ствия. По этой причине цены на яблоки, фрукты ред-
ко падают до 100 руб лей и ниже за килограмм. В это 
же время отечественные производители не могут 
сбыть свой урожай внутри страны, т. к. отказываются 
приобретать отечественные товары по низким це-
нам. По нашему мнению здесь нужна государствен-
ное регулирование, в частности в первую очередь, 
должно быть, осуществлен закуп отечественной 
продукции.

Особого разговора заслуживает состояние тор-
говли. В настоящее время эта сфера деятельности 
монополизирована крупными сетевыми компани-
ями, которые контролируют торговлю не только 
областных и крупных промышленных центров, но 
и внедрились в городские поселения с населением 
менее 100 тысяч и районные центры.

Например, в городе Троицке с населением менее 
80 тыс. функционируют на сегодняшний день 5 сете-
вых компаний. Местные сельскохозяйственные про-
изводители не в состоянии попасть в эти торговые 
сети, т. к. они требуют ритмичных поставок продук-
ции и стандартизации продукции, ее соответствую-
щую подготовку к реализации и фасовки. Все это не 
доступно для местных производителей. К тому же 
оплата за поставленную продукцию осуществляется 
после реализации, что на самом деле ведет к тому, 
что оплата задерживается на 1–1,5 месяца. Между 
тем эта задача местных сельскохозяйственных про-
изводителей заключается в том, чтобы выращивать 
и поставлять в торговлю необходимый ассортимент 
продовольствия.

Мы поддерживаем мнение о том, чтобы торговые 
сети не входили в городские поселения с численно-
стью до 500 тыс. человек, и, тем более сельские по-
селения. Следовательно, надо поддерживать малые 
торговые предприятия потребительский коопераций 
обеспечивающие нужды местного населения. Надо 
создавать возможности молодежи осваивать рабочие 
профессии на местах, что не устраивает работодате-
лей, так как снижается производительность труда. 
Работодатели хотели бы иметь дело с готовыми ра-
ботниками, обладающими соответствующими зна-
ниями, опытом и навыками [1, 5, 10, 19].

В тоже время руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермеры не готовы вкладывать 
собственные средства на подготовку кадров. Это 
направление в деятельности АПК должно ориенти-
роваться совместно, областным бюджетом и пред-
принимателя. В районах вместо существовавших 
ПТУ учащиеся обучаются в колледжах и техникумах 
на устаревшей материально- технической базе. Это 
не только снижает приток учащихся, но и не позво-
ляет им освоить соответствующие профессии. В век 
цифровой экономики это не допустимо.

В-четвертых: социальная политика государства 
в отношении села нуждается в коренных изменени-
ях. За последние 20–25 лет значительно сократилось 
число школ, фельдшерско- акушерских пунктов, за-
нятия спортом переведены на коммерческую основу, 
многие дома культуры слабо перестали функциони-
ровать, либо влачат жалкое существование. Такое 
положение привело к массовой миграции наиболее 
трудоспособного населения в города и промышлен-
ные центры.

Молодежь особенно мужчины ищут работу 
в крупных городах или работают вахтовым методом 
на Севере. Отсутствие работы на местах и низкая ее 
оплата, это основная причина миграции молодежи. 
Другая причина заключается в том, что сфера культу-
ры, досуга оказалась разрушенной. Например, чис-
ленность сельских школ сократилась на 126 единиц, 
фельдшерско-акушерских пунктов на 80 единиц. 
Сельские стадионы функционируют лишь в район-
ных центрах и крупных селах [3, 9, 14, 20].
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Когда сельский населенный пункт объявляется не 
перспективным, в нем закрываются школы, фельд-
шерско-акушерские пункты, библиотеки, торговые 
заведения, то село обречено на вымирание. Ссылка 
на то, что перевозка школьников в другие образова-
тельные учреждения осуществляется бесплатно, яв-
ляется мало вразумительной. Ежедневно перевозить 
ребенка в возрасте 7–10 лет за 10–20 км в школу, яв-
ляется утомительной, к тому же он должен дождаться 
окончание обучения ребят из старших классов. Да-
леко не все родители согласны с такой постановкой 
вопроса и вынуждены менять постоянное местожи-
тельство. Ссылки на оптимизацию расходов на со-
держание школ, фельдшерско- акушерских пунктов, 
библиотек не всегда обоснованы. Конечно, обучение 
каждого школьника на селе обходиться дороже. Но 
здесь упускается из виду важные обстоятельства: 
миграция молодежи, пашня вокруг заброшенных 
поселений не обрабатывается, зарастают сорняками 
и кустарником, не используется сенокосы и выпасы 
для скота. Это не что иное, как ухудшения использо-
вания ресурсного потенциала АПК в регионе.

Таким образом, существующая социальная по-
литика в отношении села оказалась не вполне со-
стоятельной и нуждается в корректировке. Сельское 
хозяйство не менее других отраслей нуждается в ин-
новационной деятельности затрагивающей основ-
ные аспекты аграрного производства и социальной 
сферы.

В-пятых: мы полагаем, что в управлении разви-
тием АПК не возможно обойтись без прогнозной 
деятельности на перспективу и текущего краткосроч-
ного планирования на 2–3 года. Сама сфера аграрной 
деятельности предполагает, что текущее планирова-
ние – объективная реальность. В земледелии необ-
ходимо соблюдать чередование посевов различных 
культур. Например, посевы сахарной свеклы и под-
солнечника сильно истощают плодородие почвы, 
поэтому, рекомендуется возвращаться к их посевам, 
не ранее чем через 5–7 лет.

Необходимо сочетать растениеводство и живот-
новодство. Растениеводство обеспечивает животно-
водческую отрасль кормами и отходами от основной 
продукции, а те в свою очередь органическими удо-
брениями. Доходы от реализации продукции расте-
ниеводства поступают не регулярно, как правило, 
в конце года. Реализация молока и мяса животных 
имеет более регулярный и плановый характер, что 
обеспечивает хозяйству приток денежных средств. 

Животноводство повышает занятость сельского насе-
ления в течение круглого года – это значит, что доход 
домашних хозяйств пополняется за счет заработной 
платы регулярно. В свою очередь, государство должно 
определить в каком ассортименте и объемах нужда-
ется население области в продуктах питания, сроках 
их поступления на рынок и т. д. [5, 11, 13, 18].

Со стороны государства, должно быть, обеспечена 
минимальная закупочная цена на продовольственное 
сырье. То есть государство гарантирует, что заплани-
рованный объем будет востребован у производителя 
не ниже определенной минимальной цены. Мини-
мальная цена включает в себя все производственные 
издержки и налоги, плюс минимальная рентабель-
ность в пределах 10–15 %. Та часть продукции, которая 
выращена сверх плана может быть не востребована 
государством, а значит, является риском произво-
дителя и он поступает с ним по своему усмотрению.

В-шестых: учитывая достаточно сложное 
социально- экономическое положение сельского 
населения, мы полагаем, что меры по оптимизации 
производственных затрат за счет низкой оплаты тру-
да исчерпаны. Оплата труда в сельском хозяйстве 
должна расти с опережающими темпами по срав-
нению с другими отраслями народного хозяйства, 
иначе мы потеряем оставшуюся часть работников 
и тогда даже новые инвестиции в развитии соци-
альной сферы не в состоянии привлечь и закрепить 
молодежь на селе.

Надо всячески способствовать развитию личных 
подсобных хозяйств за счет предоставления сво-
бодных земель для выпаса скота и заготовки грубых 
кормов. Работодатели могли бы предоставлять име-
ющуюся у них сельхозтехнику за умеренную плату 
в пользование своим работникам и представителям 
социальной сферы. Это позволяет увеличить объем 
продукции сельского хозяйства, особенно живот-
новодства, насыщая их качественными продуктами 
питания [4, 6, 12, 18].

Перечисленные направления инновационной де-
ятельности АПК должны применяться не разрознен-
но, а в совокупности. Такие мероприятия обеспечат 
большой синергетический эффект, чем отдельные 
разрозненные меры.

Таковы на наш взгляд, основные подходы к росту 
производства сельскохозяйственной продукции, по-
вышению эффективности АПК и социальной сферы 
на селе.
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Аннотация. При осуществлении хозяйственной деятельности организации особое место в бухгалтерском и управленческом учете 
занимает отгрузка и реализация готовой продукции. Профессиональные знания в области анализа реализации готовой продукции 
приводят к обоснованности, своевременности и целесообразности принятия правильных управленческих решений, а также позволяют 
выявить потенциальные финансовые риски. В статье рассмотрен индексный и факторный анализ изменения объемов производства 
и реализации готовой продукции на примере птицефабрики.

К лючевые слова. Готовая продукция, анализ, индексный анализ, изменение объемов реализации готовой продукции

Введение. Имущественное положение любой ор-
ганизации связано с оценкой готовой продукции, 
отражением реальных затрат на ее производство 
и реализацию. Всегда был и будет актуальным про-
цесс принятия управленческих решений на основе 
анализа реализации готовой продукции.

Цели. Провести анализ реализации готовой про-
дукции на примере сельскохозяйственной органи-
зации.

Задачи:
 – провести анализ реализации готовой продук-

ции яйца и яичной продукции;
 – внести предложения по решению возникших 

проблем с учетом требований действующего зако-
нодательства.

Материалы и методы. Исследование основано на 
методах сравнения и анализа.

Результаты исследования. В результате анализа 
реализации готовой продукции яйца и яичной про-
дукции выяснилось, что исследуемая организация 
является финансово – благополучным хозяйством, 

на что повлияли положительно такие факторы, как 
повышение объёма продаж, цена реализации, а отри-
цательно рост себестоимости. Предложены варианты 
устранения затруднений в оценке данной готовой 
продукции.

Выводы. Материал статьи может применяться 
в практике организаций, реализующих готовую про-
дукцию.

Уровни экономики, на которых проводится ана-
лиз, различны: а) макроуровень, б) микроуровень. 
Микроэкономический анализ проводится на уровне 
отдельных хозяйствующих субъектов. [7]

Деятельность сельскохозяйственных организа-
ций направлена на увеличение объема производства, 
объема продаж, получение прибыли от реализации 
готовой продукции. Для принятия управленческих 
решений необходимо проводить анализ реализации 
готовой продукции.

В таблице 1 представлен анализ состава и динами-
ки объемов производства продукции в натуральном 
выражении сельскохозяйственной организации.

Т а б л и ц а  1  –  А н а л и з  с о с т а в а  и   д и н а м и к и  о б ъ е м о в  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  ( я й ц а  и   я и ч н о й  п р о д у к -
ц и и )  в   н а т у р а л ь н о м  в ы р а ж е н и и  з а  2 0 1 6 – 2 0 1 8   г г .

Вид продукции 2016 2017 2018

Изменения

Абсолютные, (+,-) Относительные, %

2017/
2016

2018/
2017

2018/
2016

2017
/2016

2018/
2017

2018/
2016

Яйцо (240шт./24 уп.), тыс. блоков 48 98 144 50 46 96 204,1 147,0 300
Меланж, тыс. кг 614 392 880 - 222 488 266 63,8 224,5 143,3

По данным, представленным в таблице 1 можно 
сделать следующие выводы.

В организации наблюдается увеличение объемов 
производства. Наибольшее увеличение в производ-
стве продукции яйца и яичной продукции наблюда-
ется в 2018 году. В 2018 году было произведено яйца на 
96 тыс. блоков (или на 200 %) больше, чем в 2016 году. 
Яичного меланжа в 2018 году было произведено на 
266 тыс. кг. (на 43,3 %) большее, чем в 2016 году. Уве-
личение объемов производства готовой продукции 

(яйцо и яичной продукции) основывается на значи-
тельном увеличении продуктивности птицы с одно-
временным ростом ее поголовья.

Анализ динамики объемов реализации готовой 
продукции целесообразно провести с использова-
нием индексного метода.

Исходные данные для проведения индексного 
анализа изменения объемов реализации готовой 
продукции (яйца и яичной продукции – меланжа) 
за 2016–2018 гг. представлены в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2  –  И с х о д н ы е  д а н н ы е  д л я  п р о в е д е н и я 
и н д е к с н о г о  а н а л и з а  и з м е н е н и я  о б ъ е м о в  р е а л и -
з а ц и и  г о т о в о й  п р о д у к ц и и  з а  2 0 1 6 – 2 0 1 8   г г .

Вид продукции
Фактор «Объем реали-

зации»
Фактор «Цена за 1 ед. 

объема», руб.
2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г.

Яйцо, тыс. блоков 48 144 22464 26496
Меланж, тыс. кг 614 880 590 650

Стоимость реализованной продукции представ-
ляет собой произведение количества продукции в на-
туральном выражении q на отпускную цену единицы 
продукции р.

Отношение стоимости реализованной продукции 
2018 года в ценах 2018 года (∑ q1 * р1), к стоимости ре-
ализованной продукции 2016 года в ценах 2016 года  
(∑ q0 * р0) представляет собой агрегатный индекс 
стоимости реализованной продукции или товаро-
оборота:

.  (1)

Разность числителя и знаменателя формулы (1):
Δqp = ∑ q1 * р1 – ∑ q0 * р0

показывает, на сколько денежных единиц (руб лей) 
увеличилась (уменьшилась) стоимость реализован-
ной продукции (товарооборота) в текущем перио-
де (в 2018 году) по сравнению с базисным периодом 
(2016 годом).

Применяя формулу (1) к продукции «яйцо», полу-
чаем, что общий индекс стоимости (товарооборота) 
по продукции «яйцо» за 2016–2018 гг. составляет:

  =

 3,53846153846.

Следовательно, в  2018  году объем реализации 
продукции «яйцо» в денежном выражении вырос 
в 3,53846153846 раза или на 2737152 (3815424 руб. – 
1078272 руб.) руб ля.

Указанное увеличение объема реализованной 
продукции (яйца) произошло под валянием двух 
факторов: «объем реализации» и «цена 1 ед. объема». 
В связи с этим представляет интерес оценка степени 
влияния каждого из перечисленных факторов на из-
менение общего объема реализованной продукции 
(яйца) в денежном выражении.

Для того, чтобы индекс охарактеризовал измене-
ние только первого фактора («объем реализации»), 
нужно устранить в формуле (1) влияние другого фак-
тора («цена 1 ед. объема»), зафиксировав его как в чис-
лителе, так и в знаменателе на уровне одного и того 
же периода. Так, если продукцию (яйцо) сравнивае-
мых периодов оценивать по одним и тем же ценам, 
например, по ценам 2016 года (р0), то такой индекс 
отразит изменение только одного фактора – индек-
сируемого показателя q («объем реализации») и будет 

представлять собой агрегатный индекс физического 
объема продукции:

,  (2)

где q1, q0 – объем продукции (яйца) в натуральном 
выражении в 2018 и 2016 годах соответственно;

р0 – фиксированная цена (2016 года) реализации 
единицы объема продукции.

Абсолютное изменение физического объема про-
дукции вычисляется как разность между числителем 
и знаменателем формулы (2):

Δqp (q) = ∑ q1 * р0 – ∑ q0 * р0.
Эта разность показывает, на сколько руб лей изме-

нилась стоимость реализованного объема продукции 
(яйца) в 2018 году по сравнению с 2016 годом в ре-
зультате изменения только ее физического объема. 
Изменение цен в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
не влияет на значение индекса.

Применяя формулу (2) к продукции «яйцо», по-
лучаем, что индекс стоимости (товарооборота) по 
продукции «яйцо» за 2016–2018 гг. только за счет 
изменения в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
количества реализованного яйца составляет:

 3,00000000000.

Следовательно, в 2018 году по сравнению с 2016 го-
дом объем реализации продукции «яйцо» в денежном 
выражении за счет изменения только количества ре-
ализованного яйца вырос в 3,00000000000 раза или 
на 2156544 (3234816 руб. – 1078272 руб.) руб ля.

Для того, чтобы индекс охарактеризовал изме-
нение только второго фактора («цена 1 ед. объема»), 
нужно устранить в формуле (2) влияние другого фак-
тора («объем реализации»), зафиксировав его как 
в числителе, так и в знаменателе на уровне одного 
и того же периода. Так, если количество реализован-
ной продукции (яйца) в физическом (натуральном) 
выражении для сравниваемых периодов оценивать 
по одному и тому же показателю, например, по объе-
му 2018 года (q1), то такой индекс отразит изменение 
только одного фактора – индексируемого показателя 
p («цена 1 ед. объема») и будет представлять собой 
агрегатный индекс цен с отчетными весами:

,  (3)

где q1 – фиксированный объем реализации продук-
ции (яйца) 2018 года;

p1, p0 – цена реализации единицы объема продук-
ции (яйца) в 2018 и 2016 годах соответственно.

Абсолютное изменение физического объема про-
дукции вычисляется как разность между числителем 
и знаменателем формулы (3):

Δqp (q) = ∑ q1 * р1 – ∑ q1 * р0.
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Эта разность показывает, на сколько руб лей из-
менилась стоимость реализованного объема про-
дукции (яйца) в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
в результате изменения только ее цены реализации 
единицы ее объема. Изменение физического объема 
реализации в 2018 году по сравнению с 2016 годом не 
влияет на значение индекса.

Применяя формулу (3) к продукции «яйцо», по-
лучаем, что индекс стоимости (товарооборота) по 
продукции «яйцо» за 2016–2018 гг. только за счет из-
менения в 2018 году по сравнению с 2016 годом цены 
реализации яйца составляет:

 = 1,17948717948.

Следовательно, в 2018 году по сравнению с 2016 го-
дом объем реализации продукции «яйцо» в денежном 
выражении за счет изменения только цены реали-
зации яйца вырос в 1,17948717948 раза или на 580608 
(3815424 руб. – 3234816 руб.) руб ля.

Проверяя выполненные расчеты, получаем, что 
в 2018 году по сравнению с 2016 годом объем реали-
зации продукции «яйцо» в денежном выражении 
в целом вырос на 2737152 руб ля, в том числе за счет 
увеличения объема реализации рост товарооборота 
по продукции «яйцо» составил 2156544 руб ля и за счет 
увеличения отпускных цен рост товарооборота по 
продукции «яйцо» составил 580608 руб лей.

Сумма влияние факторов на изменение результи-
рующего показателя также дает 2737152 (2156544 руб. 
+ 580608 руб.) руб ля.

Применяя формулу (1) к продукции «меланж», по-
лучаем, что общий индекс стоимости (товарооборота) 
по продукции «меланж» за 2016–2018 гг. составляет:

 = 1,57897642577.

Следовательно, в  2018  году объем реализации 
продукции «меланж» в денежном выражении вы-

рос в 1,57897642577 раза или на 209740 (572000 руб. – 
362260 руб.) руб лей.

Применяя формулу (2) к продукции «меланж», 
получаем, что индекс стоимости (товарооборота) по 
продукции «меланж» за 2016–2018 гг. только за счет 
изменения в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
количества реализованного меланжа составляет:

 

 = 1,4332247557.

Следовательно, в 2018 году по сравнению с 2016 го-
дом объем реализации продукции «меланж» в денеж-
ном выражении за счет изменения только количества 
реализованного яйца вырос в 1,4332247557 раза или на 
156940 (519200 руб. – 362260 руб.) руб лей.

Применяя формулу (3) к продукции «меланж», 
получаем, что индекс стоимости (товарооборота) по 
продукции «меланж» за 2016–2018 гг. только за счет 
изменения в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
цены реализации яйца составляет:

 

 = 1,10169491525.

Следовательно, в 2018 году по сравнению с 2016 го-
дом объем реализации продукции «меланж» в де-
нежном выражении за счет изменения только цены 
реализации меланжа вырос в 1,10169491525 раза или 
на 52800 (572000 руб. – 519200 руб.) руб лей.

Проверяя выполненные расчеты, получаем, что 
в 2018 году по сравнению с 2016 годом объем реали-
зации продукции «меланж» в денежном выражении 
в целом вырос на 209740 руб лей, в том числе за счет 
увеличения объема реализации рост товарооборота 
по продукции «меланж» составил 156940 руб лей и за 
счет увеличения отпускных цен рост товарооборота 
по продукции «меланж» составил 52800 руб лей.

Сумма влияние факторов на изменение результи-
рующего показателя также дает 209740 (156940 руб. + 
52800 руб.) руб ля.
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Введение. Желание производителей товаров макси-
мально быстро передать товар покупателю, удовлет-
ворить его потребности и при этом сократить или 
снизить финансовые и временные затраты обусла-
вливает интерес к логистике как к инструменту до-
стижения поставленных целей. Именно логистика 
признана как самый эффективный способ повыше-
ния эффективности процессов закупки, транспорти-
ровки и даже хранения (для последующей передачи 
посредникам) во всех областях человеческой, произ-
водственной, предпринимательской деятельности, 
в том числе и в сельском хозяйстве.

Цель. Выявить особенности сельскохозяйствен-
ной логистики на примере действующей организа-
ции и ее перспективы, а также рассмотреть особен-
ности продвижения экологически чистой продукции 
от места производства до конечного потребителя.

Задачи. Для решения вышеуказанной цели сле-
дует рассмотреть существующие проблемы в дея-
тельности логистической организации, основные 
её составляющие, особенности продвижения эколо-
гически чистой продукции от места производства до 
конечного потребителя.

Методы. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы: изучение, ана-
лиз и обобщение научно- методической литературы 
и нормативно- правовых актов по данной проблеме.

Один из двигателей бизнеса как логистических 
услуг, так и  любых других, присутствие спроса 
и предложения на рынке услуг. Как правило, «при-
ход» денежных средств обеспечивается продажей 
услуг, а расход средств связан с заработной платой, 
налогами, закупкой следующей партии товаров для 
продажи или сырья для производства или оказания 
услуг.

Таким образом, финансы предприятия вряд ли 
способны нормально функционировать без наличия 
актуального спроса и предложения на рынке на те, 
или иные товары.

Спрос – это поведение потенциальных и факти-
ческих покупателей экономических благ, представ-
ленное на рынке потребностью в товарах и услугах, 
ограниченной действующими ценами и платеже-
способностью покупателей.

Спрос покупателей на услуги и товары форми-
руется под влиянием потребностей, которые весь-

ма индивидуальны. В виду того, что современные 
тенденции жизни стимулируют население вести 
здоровый образ жизни, а государство, посредством 
нормативно- правовой базы стремится развивать 
АПК, то повышается и спрос на органические сель-
скохозяйственные продукты.

Рассмотрим логистическую деятельность и ее вза-
имосвязь со спросом и предложением товаров и услуг 
на рынке на примере ООО «СДЭК». Первое что нужно 
сказать, как расшифровывается «СДЭК» – это Служба 
Доставки Экспресс Курьер, и самое главное отличие 
от других транспортных компаний, что в первую 
очередь это курьерская служба доставки, это и есть 
концепция компании, её отличие от конкурентов. 
С таким отличием компания становится конкурен-
тоспособна перед другими и занимает свою нишу 
в логистической сфере и имеет свой круг клиентов.

Состояние рынка логистических услуг по видам 
услуг за 2010–2018 года показывает, что основная доля 
приходится на такие виды услуг как грузоперевоз-
ки, складирование и дистрибуция, экспедиторские 
услуги. Причем произошло снижение к востребо-
ванности грузоперевозок с 2010 по 2018 почти в три 
раза, а, например, востребованность складирования 
и дистрибуции возросла, более чем в 10 раз. Поэтому, 
можно сделать вывод, что наступает перераспределе-
ние приоритетов на услуги, поэтому логистическим 
компаниям нужно быстро адаптироваться к новому 
потоку спроса на услуги и товары, которые ранее не 
были популярны, например, органические сельско-
хозяйственные товары, которые требуют быстрой 
и бережной доставки и могут реализоваться насе-
лению и через развитые сейчас интернет магазины.

На рынке происходит увеличение роли Интернет- 
торговли, и чтобы успешно работал рассматрива-
емый вид бизнеса, в том числе и с электронными 
площадками, нужна интеграция с ними, нужны еди-
ные IT-решения. Без IT-платформы реализовывать 
проекты в области логистики в дальнейшем будет 
невозможно.

Поэтому стратегический упор компании должен 
быть направлен в данный сектор деятельности, а так 
же инвестиции, развитие, и обучение кадров IT-тех-
нологий должно быть на высоком уровне.

Главная цель логистической компании – стать 
универсальным логистическим оператором, откли-
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кающимся на современные тенденции на различных 
рынках, в том числе и сельскохозяйственных.

Основной источник роста логистического биз-
неса, это рост электронной коммерции. Основную 
долю портфеля логистической компании занимают 
интернет- магазины. Интернет- продвижение орга-
нической продукции обосновывает повышение спро-
са на неё, а значит и требования к логистическому 
предприятию и его желание расширять возможности 
и географию продаж.

Давайте разберем главную цель – как стать уни-
версальным логистическим оператором по поставкам 
сельскохозяйственной органической продукции.

В первую очередь нужно разрабатывать интегри-
рованные логистические решения, когда логистиче-
ская компания полностью замыкает операционную 
платформу на себя, то есть все что нужно сделать ин-
тернет магазину, это передать в online- режиме заказ 
покупателя логистической компании.

Далее, на прямую, через интегрированную 
IT-платформу заказ поступает на склад логистиче-
ской компании, где хранятся товарные запасы дан-
ного клиента (интернет- магазина). Логистическая 
компания сама формирует, и укомплектовывает заказ 
согласно той информации, которую она получила, 
далее происходит отгрузка и доставка до филиала 
в регионе. Следующим этапом товары расформиро-
вываются, и торговый представитель логистической 
компании доставляет его до покупателя. Торговый 
представитель (курьер) должен проходить обучение, 
уметь помочь с выбором и проконсультировать по-
купателя по донному товару.

Далее покупатель оплачивает товар, после чего 
эти деньги через логистическую компанию, переда-
ются обратно к клиенту (интернет магазину).

И так, таким образом, полностью логистический 
цикл, целиком, компания берет на себя.

Когда компания интегрируется с точки зрения 
IT-технологий, телефонии, клиентского сервиса, 
и курьер логистической компании становится торго-
вым представителем бренда той или иной компании 
для конечного клиента, логистическая компания пе-
рестает быть подрядчиком, а становится партнером.

Так же для достижения успехов в данном бизнесе 
логистическим компаниям необходимо переходить 
от централизации к межрегиональности.

Для этого необходимо менять логистический 
поток. Наша страна обладает огромной географи-
ей и весь логистический рынок развивался таким 
образом, что все потоки концентрировались вокруг 
Москвы, дальше здесь проходила «перевалка» ка-
ких-либо отправлений или грузов, и только после 
этого заказ отправлялся дальше.

Для клиентов очень важны возникновения новых 
логистических магистралей регион – регион, в том 
числе, чтобы обмениваться сельскохозяйственной 
продукций и тем, чтобы не гонять грузовые потоки 
через крупные города, затрачивая лишнее время при 
наличии скоропортящейся или требующей бережно-
го обращения продукции.

Для реализации стратегии нужно усовершенство-
вание основных направлений и инвестиции: откры-
тие новых производственных площадей для сельско-
хозяйственной продукции; приобретение операци-
онного оборудования; модернизация IT-платформы; 
кадровое укрепление.

Выводы. Подводя итог, отметим, что в наше время 
актуально развитие Интернет- торговли и развитие 
трендов по активизации здорового образа жизни 
и, как следствие, продвижения органической сель-
скохозяйственной продукции на потребительский 
рынок. Поэтому и упор логистической компаний 
должен приходится на это направление, как на пер-
спективное.

Библиографический список
1. Гуськов А. И. Инструментарий продвижения органической продукции на европейский рынок: опыт и перспек-

тивы для России // Управление экономическими системами. Электронный научный журнал, 12.12.2013 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/marketing/item/2614–2013–12–12–10–19–08

2. Пономаренко Е. В., Исаева В. А. Управленческая экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: urait.ru›uploads/pdf_review/978–5–9916–6678–7.pdf.

3. Исследование рынка экспресс- доставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.shopolog.ru
4. Финансы предприятий и организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://globuss24.ru/doc/finansy- 

predpriatii-i-organizacii



97

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

УДК 338.242.2

Т. И. Кружкова, О. С. Гильмитдинова, О. А. Рущицкая, А. В. Ручкин

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург. E-mail: rustale@yandex.ru

Аннотация. Конкурентоспособность можно оценить только в пределах группы предприятий, производящих одинаковые товары. Су-
ществует множество методов исследования конкурентоспособности, например: модель Бостонской консультативной группы; модель 
М. Портера; метод анализа GAP; метод McKinsey; метод LOTS; метод изучения профиля объекта; ситуационный анализ (SWOT-анализ); 
PEST анализ, метод экспертной оценки; финансово- экономический способ.

К лючевые слова:  конкурентные преимущества, конкуренция, конкурентоспособность

Основной характеристикой предприятия с  точки 
зрения конкуренции является его конкурентоспособ-
ность. Конкуренция вынуждает постоянно и активно 
следить за динамикой спроса и предложения, измене-
нием стоимости расходных материалов, а также по-
вышать качество реализуемых товаров или предостав-
ляемых услуг, повышать их конкурентоспособность, 
скрытые возможности и потенциальные угрозы. Все 
это в конечном итоге дает возможность эффективно 
планировать и развивать деятельность предприятия 
на основе конкурентных преимуществ.

Высокий уровень конкурентоспособности предпри-
ятия свидетельствует об эффективности его хозяйствен-
ной деятельности, гибкости в адаптации к изменениям 
внешнеэкономической среды, высоком уровне качества 
продукции и адекватной ценовой политике.

Также конкурентоспособность определяет спо-
собность предприятия к выживанию и успех финан-
совой деятельности в текущей экономической среде. 
Все это в конечном итоге также дает возможность 
эффективно планировать и развивать деятельность 
предприятия на основе конкурентных преимуществ.

По определению авторов, конкуренция – это эко-
номическая конкуренция производителей однотип-
ной продукции на рынке для привлечения большего 
количества клиентов и получения максимального 
дохода в краткосрочной или долгосрочной перспек-
тиве [2, с. 46]. Конкуренция может быть как прямой, 
так и косвенной, и она может быть связана с ценой, 
качеством, маркетингом и т. д. Она является важным 
механизмом регулирования рынка и может приво-
дить к повышению качества товаров и услуг, а также 
к снижению цен для потребителей.

Конкурентоспособность в переводе с латинского 
означает конкуренция, борьба за достижение наи-
лучших результатов [5, с. 626]. Также это способность 
компании, организации или страны выживать и раз-
виваться на рынке благодаря своим ресурсам и компе-
тенциям. Она может включать в себя эффективность 
производства, качество продукции и услуг, инноваци-
онность, эффективность маркетинга и продаж, а также 
финансовую стабильность и доступность ресурсов. 
Конкурентоспособность играет ключевую роль в эко-
номическом развитии и может определять успех или 
неудачу компании в долгосрочной перспективе.

Создание механизма оценки конкурентоспособно-
сти и формирование конкурентоспособных преиму-
ществ предприятия является обязательным условием 
для его выживания на рынке. Единого метода оценки 
конкурентоспособности, который считался бы луч-
шим во всех ситуациях нет. В зависимости от области 
применения и целей оценки, могут использоваться 
различные методы. Но можно выделить некоторые из 
самых распространенных методов: Модель Бостонской 
консультативной группы, модель М. Портера, метод 
анализа GAP «Метод McKinsey», метод LOTS, мето-
дика изучения профиля объекта, ситуационный ана-
лиз (SWOT-анализ), PEST анализ, метод экспертной 
оценки, финансово- экономический метод. Каждый 
из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, 
поэтому исследователю необходимо сравнить преи-
мущества, которые он может получить, используя тот 
или иной метод исследования.

Рассмотрим показатели, которые необходимы для 
анализа конкурентоспособности [4, c. 2]:

1. Финансовые показатели: доход, прибыль, рен-
табельность, доходность капитала, показатели лик-
видности и денежной простоты;

2. Показатели рынка: доля рынка, спрос, конку-
ренция на рынке, тенденции и изменения на рынке;

3. Операционные показатели: эффективность 
производства, скорость и эффективность доставки, 
качество продукции и услуг, уровень инноваций.

Набор показателей может отличаться в зависимо-
сти от используемой методологии. В современной 
науке есть шесть основных подходов к определению 
конкурентоспособности [1, с. 77]:

1. Фиксированный подход заключается в оценке 
конкурентоспособности на основе фиксированных 
стандартов и критериев, в то время как компаратив-
ный подход заключается в сравнении с конкурентами.

2. Компаративный подход заключается в сравне-
нии с конкурентами, используя те же самые критерии.

3. Ресурсно- ориентированный подход: оценка 
конкурентоспособности на основе наличия и каче-
ства ресурсов компании.

4. Результат- ориентированный подход: оценка 
конкурентоспособности на основе достижения ре-
зультатов и доходности компании.
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5. Системный подход: оценка конкурентоспособ-
ности как состояния и динамики систем, включая эко-
номическую, социальную и экологическую.

6. Инновационный подход: оценка конкуренто-
способности на основе способности компании вне-
дрять инновации.

7. Стратегический подход: оценка конкурен-
тоспособности на основе стратегической позиции 
компании на рынке и ее капитализации.

8. Подход конкурентной преимуществ: оценка 
конкурентоспособности на основе ключевых кон-
курентных преимуществ компании.

9. Подход к комплексной оценке: оценка конку-
рентоспособности на основе комбинации различ-
ных методов и показателей.

Общим для всех подходов к определению кон-
курентоспособности является то, что они нацелены 
на определение способности компании сохранять 
и улучшать свою позицию на рынке.

Труднее всего оценить уровень конкурентоспособ-
ности, то есть выявить конкурентное преимущество 
предприятия над другими на рынке. Уровень кон-
курентного преимущества следует оценивать в от-
ношении соответствующей ведущей организации 
в соотстветвующем сегменте рынка. При опреде-
ленных требованиях (идентичность фаз жизненного 
цикла, идентичность характера, удовлетворяющего 
потребности и т. п.), уровень конкурентного преиму-
щества можно оценить как коэффициент от уровня 
рентабельности производства этой фирмы по срав-
нению с таким же показателем проводящей фирмы, 
рассчитанная на определенную перспективу [4, с. 3].

Конкурентное преимущество – это уровень эффек-
тивности использования всех видов ресурсов, доступ-
ных фирме. Конкурентные преимущества являются 
результатом комбинации различных факторов, вклю-
чая ресурсы, капитал, технологии, специализацию, 
знания и опыт, бизнес-модель и стратегию. Они мо-
гут быть как краткосрочными, так и долгосрочны-
ми, меняться в зависимости от изменений на рынке 
и в окружающей среде. Помимо того, что они являются 
результатом комбинации факторов, конкурентные 
преимущества должны быть постоянно оцениваемы 
и совершенствуемы для сохранения конкурентной 
позиции на рынке. Для того чтобы подчеркнуть осо-
бенности формирования и управления конкуренто-
способными преимущества, на которых необходимо 
сосредоточиться больше, чтобы более разумно подой-
ти к поиску источников их формирования [4, с. 4].

Источники формирования конкурентных преиму-
ществ могут быть различными и зависят от отрасли, 
рынка и компании. Некоторые из основных источ-
ников конкурентных преимуществ:

1. Технологическое превосходство: использова-
ние современных технологий и оборудования мо-
жет позволить компании производить товары или 
услуги быстрее или качественнее, чем конкуренты.

2. Инновации: разработка новых продуктов или 
услуг, улучшение существующих или изменение биз-
нес-модели может дать компании конкурентное пре-
имущество.

3. Бренд и маркетинг: создание сильного брен-
да и эффективная рекламная кампания могут уве-
личить доверие и лояльность клиентов к компании 
и ее продуктам.

4. Складской запас и  логистика: эффективное 
управление складским запасом и логистикой может 
позволить компании обеспечить быстрое и своевре-
менное поставку товаров и услуг клиентам.

5. Локация и инфраструктура: наличие доступа 
к ресурсам, таким как сырье, транспорт и рабочая 
сила и инфраструктуре – транспортные сооружения, 
коммуникационные сети и доступ к энергоресурсам.

6. Управленческое качество: эффективное управ-
ление и организация работы компании может по-
зволить ей быстро реагировать на изменения на 
рынке и быстро принимать решения.

7. Знания и опыт: иметь опыт и знания в опреде-
ленной отрасли или на определенном рынке может 
дать компании конкурентное преимущество в пони-
мании и обслуживании клиентов.

8. Сеть дистрибьюторов и партнеров: широкая 
сеть дистрибьюторов и партнеров может позволить 
компании быстро расширять рынок и  достигать 
большего количества клиентов и др.

Таким образом, конкурентоспособность предпри-
ятия в наше время является очень актуальным и вызы-
вает необходимость поиска новых путей увеличения 
конкурентных преимуществ предприятия. Важно учи-
тывать сильные и слабые стороны, скрытые возможно-
сти. и потенциальные угрозы предприятия, результаты 
производства и сбыта предприятия при оценке кон-
курентоспособности предприятия. Это в конечном 
итоге делает возможным эффективное планирование 
и разработку деятельность предприятия, исходя из 
конкурентных преимуществ, в результате чего мож-
но эффективно планировать и развивать деятельность. 
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Проблема исследования социально- трудовых отно-
шений находится на стыке многих наук: экономи-
ки, социологии, менеджмента. В  аграрной сфере 
экономики в настоящее время недостаточно учиты-
ваются администрацией интересы населения сель-
ских территорий, т. е. «чувство хозяина». К примеру, 
в 2022 году в Свердловской области процент зара-
ботной платы работников АПК составлял 19,7 от об-
шей суммы оплаты труда по экономике в субъекте, 
а по РФ – 4,6 %[1]. В 2021 г. в Уральском Федеральном 
округе среднемесячная заработная плата составляла 
59803.6 руб., а у работников сферы АПК – 34139,4 руб. 
[2]. В целях повышения заинтересованности произ-
водителей сельского хозяйства в результатах труда 
необходимо совершенствовать систему ценообра-
зования и развивать кооперацию фермерских хо-
зяйств. В региональной экономике еще в период пе-
рехода к рынку сложилась диспропорция в системе 
оплаты труда между промышленностью и сельским 
хозяйством. Агропромышленный комплекс – это 
сложная система, в  которой является сельскохо-
зяйственное производство. Разница в оплате труда 
городской и сельской рабочей силы, а также на про-
мышленную и сельхозпродукцию, рост рисков про-
изводства сельскохозяйственной продукции приве-
ли к ряду негативных последствий, выражающихся: 
в оттоке работников села в город, падении престижа 
сельскохозяйственных профессий и др.

Исторический опыт развития экономики пока-
зал, что еще в 1933 году на данную проблему обрати-
ло внимание правительство США. Это был период 
«великой депрессии» и для вывода из кризиса сель-
ского хозяйства в стране был принят закон о регу-
лировании сельского хозяйства, в котором было да-
но понятие «ценового паритета», то есть равенства 
обменных отношений между сельским хозяйством 
и промышленностью. Размер заработной платы сель-
скохозяйственных работников должен быть экви-
валентен оплате промышленных рабочих. В тоже 
время следует отметить, что в России до настоящего 
времени сохраняется значительный разрыв в зара-
ботной плате работников селе и города, хотя интен-
сивность труда сельскохозяйственных работников 
значительно выше. Этот факт оказывает негативное 
влияние на конкурентоспособность предприятий 
АПК в сравнении с другими сферами экономики. 

Кроме того разница в оплате труда в аграрном и ин-
дустриальном секторах экономики оказывает нега-
тивное влияние на уровень потребления населения 
сельской местности и  качество их жизни. Также 
имеет место отличие правового регулирования тру-
довых отношений на предприятиях АПК от других 
отраслей экономики. Это обусловлено спецификой 
сельскохозяйственного производства, зависимостью 
от природно- климатических условий и разными 
организационно- правовыми формами сельхозпред-
приятий. Для аграрного сектора экономики харак-
терны специфические формы организации труда, 
его учета, оплаты и охраны труда. Следует отметить, 
что в настоящее время ситуация постепенно улуч-
шается в связи с расширением мер государственной 
поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции.

Значительное внимание в условиях санкций со 
стороны США и стран Западной Европы необходи-
мо уделить совершенствованию характера и форм 
социально- трудовых отношений в АПК на регио-
нальном уровне. На текущий момент, по данным 
Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области, в агро-
промышленном комплексе региона насчитывается 
примерно 300 сельскохозяйственных организаций, 
около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей и более 443,3 ты-
сяч граждан, ведущих личные подсобные хозяйства 
и индивидуальные хозяйства. Сельскохозяйственные 
производители специализируются, в основном, на 
производстве молока, мяса, яйца, картофеля, ово-
щей и фуражного зерна. Для сравнения, в 2019 году 
произведено продукции на 92 млрд руб., из которых 
37 млрд руб. приходится на продукцию растениевод-
ства и 55 млрд руб. на продукцию животноводства. 
То есть отмечается снижение объёмов производства 
растительных продуктов, тогда как производство 
животноводческой продукции, несколько менее за-
висимое от погодных условий, даже выросло [3].

В большинстве регионов производители сельско-
хозяйственной продукции поставляют ее на перера-
батывающие предприятия. Они не имеют прочных 
связей с рынками и практически не занимаются реа-
лизацией произведенной продукции. Широкая сеть 
посреднических организаций приводит к сокраще-
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нию прибыли производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, к росту цен на нее, а также гибели 
части урожая. Это приводит к перекосу социально- 
трудовых отношений. Решение указанных проблем 
возможно в результате создания эффективной ор-
ганизации сбыта сельскохозяйственной продукции 
самими товаропроизводителями. Еще в  20-е гг. 
ХХ века в нашей стране создавались потребительские 
кооперативы, способствовавшие развитию сельского 
хозяйства. Возможно опыт деятельности подобных 
организаций можно использовать и сегодня. Это 
позволит работникам АПКП повысить собственный 
конкурентный потенциал, снизить риски и обеспе-
чить население нашей страны качественной продук-
цией по доступным ценам.

По мнению авторов, перспективы аграрного 
сектора связаны также с  развитием кооперации 
фермерских хозяйств. Как уже отмечалось выше 
в Уральском регионе численность таких хозяйств 
довольно значительная. Развитие кооперации между 
фермерскими хозяйствами создает благоприятные 
условия для более рационального использования 
сельскохозяйственной техники, организации сбы-
та продукции. В результате это позволит улучшить 
социально-трудовые отношения, развивать новые 
технологии в управлении человеческими ресурса-
ми и более эффективно использовать рабочую силу. 
Кооперация фермерских хозяйств может позволить 
использовать дорогую технику и технологии на дого-
ворной основе, а не приобретать их в собственность.

К примеру, использование аутсорсинга, позво-
ляющего передавать сторонней организации или 
физическому лицу какой либо непрофильной функ-
ции поможет крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам оптимизировать свою кадровую политику 
и повысить свой конкурентный потенциал. Так как 
при аутсорсинге некоторые специалисты работа-
ют в штате компании- исполнителя, что позволяет 
фермерским хозяйствам не нести дополнительных 
расходов. Это в свою очередь способствует повыше-
нию эффективности социально- трудовых отношений 
и сокращению трансакционных затрат в фермерских 
хозяйствах. Применение аутсорсинга позволяет не 
только вести бухучета и расчет налогов, но и решать 
вопросы найма работников, транспортного обслу-
живания и др.

Наряду с аутсорсингом, фермерским хозяйствам 
целесообразно применять аутстаффинг, который 
включает в себя комплекс мер по оптимизации хо-
зяйственной деятельности, способствуя минимиза-
ции рисков и издержек.

Таким образом, отставание в уровне и эффектив-
ности развития социально- трудовых отношений на 
предприятиях регионального АПК от аналогичных 
отношений в промышленности или сфере услуг, не-
достаточное применение новых технологий в об-
ласти организации труда тормозит рост конкурен-
тоспособности предприятий агропромышленного 
комплекса.
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К лючевые слова: логистика, продукция, сельское хозяйство

На современном этапе, в условиях принятия девя-
того пакета санкций, важнейшей задачей в области 
сельского хозяйства России является обеспечение 
качественно нового уровня населения местной про-
дукцией.

Решение правительства об импортозамещении 
способствовало организации в  регионах страны 
сельскохозяйственных ярмарок, разного рода вы-
ставок продукции фермеров и других мероприятий 
сбыта сельскохозяйственной продукции. Старые ло-
гистические системы, ориентированные на связи 
со странами Западной Европы из-за санкций были 
утеряны и проблема логистики обострилась. В тоже 
время сохраняются и другие проблемы в развитии 
сельского хозяйства России. Однако многие специа-
листы считают, что в настоящее время более широкое 
использование логистического подхода в АПК, отказ 
от неэффективных логистических операций может 
позволить более быстрое и положительное реше-
ние ключевых задач отрасли, значительно сократив 
затраты. Поиск и применение инновационных логи-
стических маршрутов позволит создать благоприят-
ные условия для развития сельского хозяйства в ре-
гионах и в целом в стране.

По мнению Косторного И. Ю. «решить данный 
вопрос, помогла бы грамотная система логистическо- 
распределительных центров, призванных осущест-
влять контроль за сбытом продукции, распределения 
её между поставщиками и покупателями, ясно отсле-
живая спрос и потребность в том или ином продукте. 
На их базе можно расположить цеха первичной пе-
реработки продукции, что на много облегчит задачу 
производителям» [1].

Организация логистическо- распределительных 
центров должна учитывать специфику аграрного 
сектора экономики России, выражающуюся в от-
сутствие баланса производственной и перерабаты-
вающей сфер.

На производственных предприятиях в настоящее 
время выпускается свыше 60 % всей продукции АПК 
и размещается на них примерно 67 % всех основных 
производственных фондов [2].

Данный факт свидетельствует о том, что суще-
ствующие логистические связи в сельском хозяйстве 
недостаточно эффективны. Анализ логистических 

операций в ряде регионов позволил выявить общие 
недостатки в технологических процессах производ-
ства, переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции:

 – довольно часто применяются старые техноло-
гии выращивания и уборки продукции;

 – применяемые сельскохозяйственные машины 
далеко не всегда соответствуют современным тре-
бованиям;

 – многие сельскохозяйственные предприятия 
имеют необоснованно высокие затраты топлива 
и энергии на сушку зерна;

 – способы хранения произведенной продукции 
не всегда эффективны.

Отмеченные выше недостатки приводят к зна-
чительным потерям сельскохозяйственной продук-
ции. Согласно статистическим данным в 2021 году 
неудовлетворительные условия хранения зерна 
привели к потерям в размере 35 %, а общие потери 
произведенной сельскохозяйственной продукции 
ежегодно составляют примерно 10–12 млн тонн, т. е. 
более 40 млрд руб. Одной из причин высоких потерь 
продукции является недостаточное количество пе-
рерабатывающих предприятий в аграрном секторе 
экономики. При этом сельхозпроизводители несут 
большие потери не только в период сбора урожаю, 
но и во время транспортировки и хранения.

К примеру, в отличие от России, в США, Китай 
и ряде развитых стран Западной Европы на долю 
перерабатывающей промышленности приходит-
ся – 75 %.

Другой причиной высоких потерь продукции 
сельского хозяйства является огромная террито-
рия России, что приводит к большой удаленности 
производственных предприятий от центров сбыта 
продукции сельского хозяйства. Потери зерна могут 
доходить до 26 долларов за тонну.

Негативным фактором в сельском хозяйстве яв-
ляется низкий уровень развития современных элек-
тронных систем, что не позволяет обеспечить логи-
стику новыми технологиями. Решение этой задачи 
позволит:

1. Расширить выпуск современной упаковки для 
продукции сельского хозяйства, что повысит ее кон-
курентоспособность на рынке.
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2. Обеспечить складские помещения современ-
ным оборудованием по переработке продукции и ав-
томатизировать значительную часть складских работ.

3. Оптимизировать центры распределения сель-
хозпродукции.

4. Построить новые элеваторы, предназначенные 
для длительного хранения зерна.

Как уже отмечалось выше, что в связи со значи-
тельной удаленностью мест переработки сельско-
хозяйственной продукции от производственной 
базы расходы и потери увеличиваются. С целью их 
сокращения можно разработать детализацию логи-
стических систем с учетом специфики деятельности 
предприятий животноводства, растениеводства, пти-
цеводства и др.

Разработка таких логистических связей должна 
проводиться на основе знаний особенностей раз-
вития сельского хозяйства в конкретных регионах 
и предприятиях АПК. При этом основное внима-
ние необходимо уделить оптимизации внутренних 
потоков, учитывающих все факторы, влияющие на 
доставку семян, горюче- смазочных материалов на 
поля, перемещение тракторов и комбайнов по полю, 
транспортировку готовой продукции на склады [3].

Организация новых логистических систем также 
требует учета специфики сбыта готовой продукции, 
произведенной в крестьянско- фермерских хозяй-
ствах. Фермеры самостоятельно ведут поиски реали-
зации произведенной продукции, не учитывают мно-
гие риски, не ведут маркетинговые исследования. 
Повысить эффективность деятельности фермеров, 
снизить затраты и увеличить доходность возможно 
путем создания централизованной системы сбора 

готовой продукции и транспортировки ее в места 
хранения либо на перерабатывающие предприятия.

Таким образом, открытие логистических центров 
и развитие внутренних перевозок в России должно 
проводиться с учетом различных типов агропред-
приятий. Крестьянско- фермерские хозяйства во всех 
регионах работают на земле, находящихся в их соб-
ственности или арендуют землю, что значительно 
снижает транспортные расходы. Крупные предприя-
тия, представляющие собой объединения нескольких 
физических или юридических лиц или капиталов 
чаще всего от пашен и пастбищ. Это оказывает не-
гативное воздействие на внутренние логистические 
потоки. Такие предприятия должны выбирать сферу 
деятельности и вид производимой продукции в зави-
симости от транспортной доступности, рынка сбыта, 
удаленности от поставщиков техники и целесообраз-
ности переработки произведенной продукции в кон-
кретном регионе. Лучше всего такие предприятия 
должны размещаться вблизи крупных городов.

Итак, развитие и совершенствование новых логи-
стических схем в сельском хозяйстве позволит значи-
тельно снизить себестоимость сельскохозяйственной 
продукции и повысить рентабельность агропромыш-
ленного комплекса России.
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целях в растениеводстве и животноводстве. В то время как определенные площади и участки земли, арендуемые и покупаемые в не-
сельскохозяйственных целях должны оцениваться методами сравнения, методами подоходной стоимости, то есть методами рыночной 
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логистика в аграрно- промышленном комплексе регионов Российской Федерации

Введение. Структура аграрно- промышленного 
комплекса в регионах России требует дальнейше-
го совершенствования. Несмотря на определенные 
правовые и экономико-протекционистские меро-
приятия, начиная после прихода к власти В. В. Пу-
тина, десятки тысяч мини-фермеров остались без 
государственной налогово-кредитной поддержки. 
На практике основная инвестиционная и финансо-
вая помощь коснулась лишь крупных фермерских 
хозяйств районов, специализирующихся в  сфере 
данного кластера.

Цель данной авторской статьи заключается 
в определении путей совершенствования структуры 
агропромышленного комплекса.

Научная новизна темы данной статьи заключается 
в том, что АПК сегодня является важной точкой эко-
номического роста и зоной особого (льготного) раз-
вития. Два метода экономической оценки земельных 
участков до сих пор вызывают дискуссии у теорети-
ков и практиков, имеющих отношение к инжини-
рингу поземельных отношений. На практике рыноч-
ная оценка земли намного превышает кадастровую 
оценку определенных земельных участков.

Основными методами исследования были ана-
литико-синтетическое обоснование, метод изоли-
рующих абстракций (допущения), метод восхожде-
ния от конкретного к абстрактному, метод единства 
исторического и логического, методы математико- 
экономического моделирования, методы сочетания 
индукции и дедукции, методы стимулирования, ме-
тод структуризации целей, метод прогнозирования, 
метод дисконтирования, метод управления по целям, 
методы политико- экономического обоснования сущ-
ности и цели поземельных отношений.

Самая большая проблема успешного развития 
АПК – это низкие закупочные цены для непосред-
ственных производителей продуктов питания и вы-
сокие розничные цены для конечных потребителей. 
Первые продают (сдают) мясо, молоко, зерновые про-
дукты, фрукты и овощи, чаще всего по себестоимо-

сти, а разность оптовых и розничных цен в виде дохо-
да и прибыли присваивают посредники и владельцы 
сетевой торговли. Такая ситуация очень сильно на-
поминает механизм под названием «ножницы цен» 
система типичная для Советской России в период 
начала индустриализации. Отличие состоит лишь 
в том, что тогда разницу в ценах на сельхозтовары 
и промышленные товары так называемою «маржу» 
присваивало само государство, так как вся собствен-
ность в СССР принадлежала государству. Сегодня эту 
вновь созданную стоимость присваивают посредни-
ки, которых в СССР именовали спекулянтами. Го-
сударство нынешнее тоже имеет свою долю в виде 
налогов, но этим двой ной, тройной рост розничных 
цен перед закупочными ценами объяснить трудно.

Система АПК подразделяется на три основных 
структурных фактора: промышленный, сельскохо-
зяйственный и инфраструктурный.

В экономически развитых странах основная часть 
стоимости конечного продукта производится в ин-
фраструктурной сфере (в США она дает до 80 % роз-
ничной стоимости продукции) [1].

В России иное отношение к сельскому хозяйству, 
видимо это историческая отрицательная традиция. 
Поэтому не случайно «Программа социального раз-
вития села до 2014 и до 2020 годов» не выполняется. 
К сожалению, страна до сих пор импортирует 48 % 
мяса и 30 % молочной продукции. По производству 
продуктов питания Россия занимает 50-е место в ми-
ре. В России в 90-е годы были подорваны основы 
сельскохозяйственного производства, прежде всего 
животноводства. Но самое ущербное последствие 
реформ начало 90-х годов – это роспуск совхозов, кол-
хозов, нехватка профессиональных кадров на селе, 
после ликвидации ПТУ, ГПТУ, деиндустриализации 
села [1].

Методологические подходы к решению вопросов 
совершенствования структуры аграрно-промышлен-
ного комплекса однозначно сводятся к роботизации 
и цифровизации инфраструктуры воспроизводства 
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сельскохозяйственного сырья продуктов питания, 
входящих в перечень потребительской корзины на-
селения.

Экономические законы можно определить как 
законы поведения субъектов хозяйствования. На 
основании методов экономико- математического 
моделирования можно установить основные тен-
денции развития сельскохозяйственных отраслей 
и подотраслей. Рациональную модель поведения 
руководителей (менеджеров) и рядовых работни-
ков можно определить, опираясь на уровень эконо-
мической культуры индивидов и уровень качества 
человеческого капитала. Таким образом, уровень 
образования и воспитания в процессе подготовки 
специалистов для сферы АПК и определяет перспек-
тивы и основные направления совершенствования, 
рассматриваемого нами очень важного, постоянно 
возрастающего кластера национальной экономики 
Российской Федерации.

Исторически еще во времена российской им-
перии главной сущностной проблемой аграрных 
поземельных отношений было экстенсивное мало-
эффективное использование земельных угодий и па-
шен сельхозназначения. По сути дела, экономико- 
аграрный кризис присутствовал во все времена 
на просторах Российского государства. По своей 
структуре сельскохозяйственная мезоэкономика со-
стоит из трех основных ресурсных фактора: земля, 
материально- техническая база, и кадровый состав, 
который в настоящее время принято называть «че-
ловеческим капиталом».

С точки зрения качества названных ресурсов сле-
дует отметить их невысокую производительность 
с позиций социально- экономической эффективно-
сти. Качество земли (почв) по плодородию не повы-
шается по причинам сокращения объемов минераль-
ных и органических удобрений, химических средств 
защиты растений, а также работ по мелиорации 
и ирригации земель [2].

Выводы. Таким образом, аграрный кризис рос-
сийского АПК продолжает иметь место быть и в пер-
вые два десятилетия двадцать первого века, где про-
должает действовать закон экономического цикла 
и закон физического, морального и функциональ-
ного износа всех факторов производства и воспро-
изводства. Так например, списание износившейся 

техники в 2 раза превышает поставки новых машин 
и оборудования. Выпуск основных видов сельскохо-
зяйственной техники, начиная с 90-х годов прошлого 
века, сократился не менее чем в 10 раз. Материально- 
техническая база, как известно, зависит от объема 
инвестиций, которые растут, но очень медленно. 
С кадрами и их воспроизводством дела продолжают 
ухудшаться и это является следствием ошибочной 
политики властей всех уровней, начиная с прави-
тельства РФ. Об этом свидетельствуют следующие 
закономерности демографической трансформации: 
численность сельского населения по всем регионам 
страны продолжает сокращаться, особенно это каса-
ется механизаторов и животноводов. Объем продук-
ции АПК в стоимостном выражении и по удельному 
весу в составе ВВП растет, но только за последние 
пять лет и достаточно скромно.

Чтобы преодолеть аграрный кризис полностью 
требуется отеческое, протекционистское участие го-
сударства в решении продовольственной и аграрно- 
сырьевой проблем. Требуется финансовое оздоровле-
ние, государственное регулирование цен в подъеме 
данной полурыночной отрасли.

Подводя итоги краткому анализу объекта наше-
го рассмотрения, необходимо обратить более при-
стальное внимание на то обстоятельство, что при-
родные ресурсы (земельная пашня, фауна и флора), 
полезные ископаемые и экологические (рекреаци-
онные) ресурсы. Наличие и качество этого фактора 
становится главным предметом в решении нацио-
нальных и мировых проблем повышения качества 
экономического роста, благосостояния населения 
и демографических проблем репродуктивного труда 
[7]. Высокие темпы роста населения в странах треть-
его мира неминуемо обостряют вопросы нехватки 
продовольствия (например, недостаток пресной во-
ды), земель пригодных для воспроизводства продук-
тов питания, безработицы и миграции населения 
в более развитые страны [8]. Все это вместе взятое 
приводит к локальным и даже мировым конфлик-
там. Таким образом, экономическое и социально- 
экологическое значение аграрно- промышленного 
комплекса особенно в нашей стране за последние 
годы, а тем более в будущем, неизмеримо возрас-
тает и требует к себе специфического отношения со 
стороны государства.
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Активные институциональные реформы, начавши-
еся в России в конце прошлого столетия и связан-
ные с существенными изменениями формальных 
институтов, введением института частной собствен-
ности на землю и ресурсы, созданием новых моде-
лей управления производством и  трансакциями, 
способствовали формированию множества мелких 
аграрных производителей, значительная часть ко-
торых начала функционировать в форме крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Однако, если на этапе 
их становления отмечался не только интенсивный 
рост числа крестьянских (фермерских) хозяйств, но 
и активная поддержка фермеров со стороны госу-
дарства, то последние десятилетия характеризуются 
значительным сокращением их численности. Тем не 
менее, как и в начале рыночных преобразований, 
частным (высоко мотивированным) фермерским 
хозяйствам в новой (испытывающей существенные 
флуктуации) среде отводится важная роль в разви-
тии отечественного сельского хозяйства. В Курган-
ской области, например, динамика численности 
и размеров крестьянских (фермерских) хозяйств во 
многом отражает общероссийские тенденции из-
менения данных показателей. Относительно про-
цессов развития фермерства в Курганской области 
подчеркнём, что в 1990-е годы в области (как и в Рос-
сии в целом) наблюдается резкое увеличение числа 
фермерских хозяйств, однако это число постепенно 
сокращается на протяжении последующих лет, при-
чём площади обрабатываемых земель (в том числе 
благодаря сохранившимся фермерским хозяйствам) 
с каждым годом увеличиваются, а их доля в общем 
объеме сельскохозяйственного производства посте-
пенно растёт (с 4 % в 2000 г. до 17,5 % в 2018 г.). При 
этом рост размеров фермерских хозяйств в Курган-
ской области проходит намного быстрее, чем в сред-
нем по стране [1]. Общий вклад фермерских хозяйств 
в региональное сельскохозяйственное производство 
также более значим, чем в среднем по России.

Все эти результаты исследователи связывают, 
во-первых, с  улучшением общей экономической 
ситуации в России после 1998 года, во-вторых, с госу-
дарственной поддержкой фермерских хозяйств через 
систему субсидий, грантов и других видов помощи, 
в-третьих, с развитием кооперации и других форм 
совместной деятельности [3]. Следует выделить ещё 
один важный аспект. Главы фермерских хозяйств, 
понимая перспективы получения хорошего дохода, 
стали дополнительно брать в обработку (на усло-
виях аренды) значительное количество земельных 
паёв, принадлежащих пенсионерам и работникам 
расформированных коллективных сельскохозяй-
ственных организаций, которые не могли (или не 
хотели) самостоятельно их обрабатывать. Многие из 
таких хозяйств в настоящее время имеют более 500 
гектаров земли, используя для её обработки значи-
тельное количество наёмных работников. По сути, 
это крупные хозяйственные единицы, горизонталь-
ная и вертикальная диверсификация деятельности 
которых позволяет им существенно совершенство-
вать своё внутреннее институциональное устройство, 
приближаясь к крупным коммерческим организа-
циям, базирующимся на аренде земли, примене-
нии наёмного труда, привлечении заёмных средств. 
Кроме того, некоторые фермеры первоначально за-
регистрировали свои хозяйства как компании с огра-
ниченной ответственностью, перерегистрировав их 
затем в крестьянские (фермерские) хозяйства (или 
продолжив деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей), что было более выгодно с точки 
зрения налогообложения и ведения бухгалтерского 
учета.

Что касается финансового состояния частных про-
изводителей (фермерских хозяйств в том числе), то об 
этом показателе довольно сложно получить достовер-
ную информацию ввиду ограниченности статисти-
ческих данных. Однако на основании имеющихся 
исследований можно заключить, что средняя рента-
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бельность в фермерском секторе экономики (без учета 
субсидий) в 2015 году, например, составила лишь 1,2 %, 
а затраты на производство (из-за цен на используе-
мые фермерами ресурсы) растут быстрее, чем цены на 
продукцию [2]. Отметим, что функционирующие в на-
стоящее время хозяйствующие субъекты, именуемые 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, далеко 
не однородны по результатам своей производствен-
ной и финансово- экономической деятельности. Так, 
например, среди них выделяются хозяйства, успеш-
но конкурирующие по качественным показателям 
с лучшими сельскохозяйственными предприятиями 
(в Курганской области – это хозяйства Хачатуряна А., 
Невзорова А., Иванова В., Птицина П. и др.). Прежде 
всего, это хозяйственные единицы, успешно адапти-
ровавшиеся к рыночным условиям благодаря разви-
тию различных видов деятельности, разработке дол-
госрочных стратегий (в отличие от краткосрочных), 
систематическому совершенствованию таких процес-
сов, как организация производства и компетентное 
управление им. Успешные хозяйства, как правило, 
имеют в своём пользовании достаточные земельные 
площади, оснащают производство современной 
техникой, диверсифицируют свою деятельность как 
горизонтально (осваивая новое производство), так 
и вертикально (интегрируясь в смежные ступени тех-
нологической цепи).

Тем не менее (по данным областной ассоциации 
«АККОР») к условиям рыночной экономики в Кур-
ганской области успешно приспособились (и сегодня 
эффективно функционируют) лишь около 50 фер-
мерских хозяйств, что составляет 4,0 % от их общей 
численности [2]. Причём многие из них созданы 
(в большей степени) на начальном этапе экономи-
ческой реформы, получив, таким образом, стар-
товую поддержку еще в первые годы фермерского 
движения, как по линии государственной помощи, 
оказываемой крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам в рамках различных программ, так и за счет 
реформирования коллективных сельскохозяйствен-
ных организаций (частично за счет приобретения 
по остаточной стоимости в частную собственность 
сельскохозяйственной техники и других активов).

Безусловно (как показали исследования) сельско-
хозяйственная кооперация существенно расширяет 
возможности фермерских хозяйств относительно 
доступа к рынкам сырья и готовой продукции, сокра-
щает их трансакционные издержки за счёт проник-
новения в соседние звенья технологической цепи, 
усиливая лоббирующие позиции фермеров в эконо-
мике в целом. Однако кооперативы, с одной стороны, 
по-прежнему создаются в тяжёлые для сельхозпроиз-
водителей времена, но с другой – способствуют раз-
витию и сотрудничеству. Это сегодня означают главы 
«крепких» хозяйств и стремятся к кооперации. Как 
результат, развитие фермерства позитивно (взаимно) 
коррелирует с активным сотрудничеством фермеров 
с различными субъектами, функционирующими в их 
бизнес-пространстве.

В ряде зарубежных теоретических исследований 
(об особенностях сельскохозяйственной деятельно-
сти в странах с переходной экономикой) уже имеются 
некоторые выводы о взаимосвязи между степенью 
успешности деятельности аграрных производителей 
и их участием в различных социальных (и бизнес) се-
тях. Так, на основе обзора литературы и анализа вто-
ричных данных из Молдавии, Украины, Белоруссии 
зарубежные исследователи [4] делают заключение, 
что неформальные сети играют ключевую роль, ока-
зывая помощь предпринимателям (1) в мобилизации 
ресурсов, (2) в преодолении различных бюрократи-
ческих ограничений, (3) в поиске выгодных каналов 
реализации продукции. Более того, на основании 
статистического анализа деятельности фермеров 
в Молдавии, например, учёные- экономисты кон-
статируют, что положительные внешние эффекты 
сетевого взаимодействия, во-первых, обусловлива-
ют дополнительные стимулы к индивидуализации 
сельскохозяйственного производства, во-вторых, 
способствуют развитию именно семейных фер-
мерских хозяйств. В свою очередь М. Онейл, решая 
вопрос о влиянии институтов гражданского обще-
ства на успех малого бизнеса в России, делает вывод 
о том, что усиление гражданского участия фермеров 
в общественной жизни сельских сообществ и об-
щества в целом способствует: 1) появлению и раз-
витию бизнес- ассоциаций; 2) совершенствованию 
нормативно- правового обеспечения фермерской де-
ятельности; 3) развитию различных интегративных 
структур, функционирующих на демократических 
началах (сельскохозяйственных кооперативов, пре-
жде всего) [5].

Ещё на начальном этапе реформ (1990-е и после-
дующие годы) сети взаимной поддержки в сельской 
России интенсивно анализировались Д. О›Брайеном, 
В. Пациорковким и С. Вегреном. при этом использо-
вались материалы, полученные в ходе двух масштаб-
ных панельных опросов домохозяйств, в том числе 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств отдельных 
областей Российской Федерации. Несмотря на то, что 
размер выборки в общей совокупности фермерских 
хозяйств оказался относительно небольшим, было 
установлено, что главы вновь созданных фермерских 
хозяйств в организации своей деятельности (пре-
жде всего, в привлечении необходимых ресурсов, 
выстраивании технологических процессов, органи-
зации постпроизводственной логистики, реализации 
продукции) в большей мере полагаются на личные 
(неформальные) отношения, взаимную поддержку 
и специфический социальный (сельский) капитал [6]. 
По мнению Д. О’Брайена, такие неформальные (спец-
ифичные) институты непременно приведут к созда-
нию официальных (кооперативных) организаций для 
взаимной поддержки [7], однако значимость «нео-
фициальных» будет высокой ещё длительное время. 
Данное заключение подтверждают выводы Р. Роуза 
[8], который характеризует существующие сети как 
«антисовременные», и С. Вегрена, по словам которо-
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го проводимая аграрная реформа, в конечном счёте, 
всё же обусловит появление сетей «современных», где 
участники опираются не на личные, а на обезличен-
ные связи, строго регламентированные контрактами 
и другими формальными договорами [9].

Таким образом, краткий обзор научного мате-
риала, в основе которого исследования фермерской 
деятельности в  некоторых странах с  переходной 
экономикой, включая Россию (и конкретно в Кур-
ганской области), изучение статистических данных, 
содержательный анализ окружающей фермерство 
отечественной среды позволяют заключить, что 
в условиях современной действительности, когда, 

с одной стороны, спрос на сельскохозяйственную 
продукцию продолжает расти, а с другой – появля-
ются всё новые сложности в  функционировании 
фермерских хозяйств (неблагоприятные измене-
ния климата, сокращение темпов роста производи-
тельности аграрных ресурсов, относительно низкая 
прибыльность и рентабельность их деятельности), 
необходимым условием для выживания и развития 
фермерских хозяйств является создание благопри-
ятных социально- экономических и политических 
условий, обеспечивающих достижение фермерскими 
хозяйствами конкурентоспособности, устойчивости 
и гибкости их деятельности (одновременно).
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В постоянно изменяющихся современных экономи-
ческих условиях изменяется и налоговая система, 
вступают в силу новые законы, положения, норма-
тивные акты, изменяются и дополняются прежние.

Налоги – один из главных экономических рыча-
гов, при помощи которых государство воздействует 
на экономику и финансовое положение государства 
и организаций, в частности. Налоги, как и вся на-
логовая система, являются мощным инструментом 
управления экономикой в условиях рынка[2].

«Налоги – это неотъемлемая часть деятельности 
любого предприятия. Налогами облагаются прак-
тически все элементы. Работники – НДФЛ, товар – 
НДС, здания сооружения и оборудование – налогом 
на имущество. Метод расчета для каждого налога 
свой. Чтобы правильно определить налоговую став-
ку и рассчитать налоговую базу, нужно учитывать 
множество факторов, влияющих на них: налоговые 
вычеты, льготы, уменьшающие ставку или базу, льго-
ты могут и полностью освобождать от уплаты налога 
и применять ставку 0 %. Если применяется ставка 
в 0 %, налогоплательщик не освобождается от запол-
нения декларации и сдачи ее в налоговый орган» [4].

Налоговый кодекс РФ регулирует порядок ис-
числения и взимания этих и других видов налогов, 
а также взаимоотношения субъектов налоговых от-
ношений.

Уплата многих налогов (НДС, акцизы, налог на 
доходы физических лиц и т. д.) регламентируется 2 
частью Налогового кодекса РФ [1,2]. По каждому на-
логу устанавливаются:

1 – объект обложения;

2 – налоговая база;
3 – налоговый период;
4 – налоговая ставка;
5 – порядок исчисления налога;
6 – порядок и сроки уплаты налога;
7 – налоговые льготы.
Для учета расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам, уплачиваемым организацией, и налогам с ра-
ботниками этой организации предназначен счет 68 
«Расчеты по налогам и сборам» [5].

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитует-
ся на суммы, причитающиеся по налоговым деклара-
циям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспон-
денции со счетом 99 – на сумму налога на прибыль, со 
счетом 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» – 
на сумму налога на доходы физических лиц и т. д.) 
По дебету счета 68 отражаются суммы, фактически 
перечисленные в бюджет, а также суммы НДС, спи-
санные со счета 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям».

Проведем исследование налоговой нагрузки 
в сельскохозяйственной организации. Основной вид 
деятельности – производство сельскохозяйственной 
продукции. Хозяйство уплачивает единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН), при этом не является 
плательщиком в соответствии с Налоговым Кодексом 
таких налогов как – налог на прибыль, НДС, налог 
на имущество. Также хозяйство уплачивает земель-
ный налог[6], транспортный налог, налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Динамика и структура этих 
налогов представлена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1  –  С у м м ы  у п л а ч е н н ы х  н а л о г о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й  в   о т ч е т н о м  п е р и о д е

Уплачиваемые налоги
2016 г. 2017 2018 Абсолютное отклоне-

ние, +,-
Относительное откло-

нение, %

т.р. % т.р. % т.р. % 2018/2015 2018/2017 2018/2016 2018/2017

Земельный налог 582 6,35 616 5,69 571 4,63 -11 -45 98,11 92,69
ЕСХН 686 7,49 457 4,23 632 5,13 -54 175 92,13 138,29
НДФЛ 7845 85,63 9695 89,60 11067 89,78 3222 1372 141,07 114,15
Транспортный налог 48 0,53 52 0,48 57 0,46 9 5 118,75 109,62
Всего налогов 9161 100 10820 100 12327 100 3166 1507 134,56 113,93
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Данные анализа показывают, что наибольший 
удельный вес уплачиваемых налогов составляет 
НДФЛ, в среднем за анализируемый период – 88 %, 
затем ЕСХН – 5 %, остальные налоги составляют не-
значительную долю.

Важным показателем деятельности любой ор-
ганизации является уровень налоговой нагрузки. 
Налоговая инспекция при проверках организаций 
ориентируется на среднеотраслевой уровень налого-
вой нагрузки. Он должен быть не ниже среднеотрас-
левого. По данным Федеральной налоговой службы 
в расчет надо включать все налоги, которые уплачи-
вает организация, в том числе и НДФЛ, несмотря на 

то, что платит его как агент и фактически это налог 
физического лица, а не организации[7]. Это объяс-
няется тем, что налоговую базу по НДФЛ формирует 
сама организация, а не работники, получающие от 
нее доход [8]. Значит, организация и отвечает за то, 
чтобы налог своевременно попал в бюджет. К тому 
же организации даже выгодно учитывать в расчете 
НДФЛ. За счет него налоговая нагрузка становится 
выше, а вот риск претензий налоговиков, наоборот 
снижается. Страховые взносы в расчет нагрузки не 
включаются.

Анализ налоговой нагрузки организации пред-
ставлен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2  –  Д и н а м и к а  н а л о г о в о й  н а г р у з к и  о р г а н и з а ц и и

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютные отклонения, +,-

2018/2016гг 2018/2017гг

Выручка, тыс.руб. 208669 242351 272347 + 63678 + 29996
Сумма налога, тыс. руб 9161 10820 12327 +3166 +1507
Налоговая нагрузка,% 4,39 4,46 4,50 +0,11 +0,04

За анализируемый период налоговая нагрузка хо-
зяйства выросла, но не значительно, так, в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом на 0,11 %.

Проанализировав полученные данные можно сде-
лать вывод, что налоговая нагрузка на предприятие 
не высокая.

Таким образом, система налогообложения со-
временной России представляет собой совокупность 

федеральных, региональных и  местных налогов, 
принципов, форм и методов их установления, из-
менения и отмены, уплаты и применения мер по 
обеспечению их уплаты, осуществления налогового 
контроля, а также привлечения к ответственности за 
нарушение налогового законодательства.
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Для осуществления данного проекта планируется использование заемных средств. Чистый дисконтированный доход за весь период 
реализации проекта составит более 40 млн руб., что подтверждает авторские расчеты о коммерческой эффективности проекта.
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В  обеспечении устойчивого развития экономики 
России одно из важнейших мест принадлежит сель-
скому хозяйству – отрасли, не только обеспечиваю-
щей продовольственную безопасность, но и опреде-
ляющей социальный климат страны [3].

Основным производственным видом деятельно-
сти анализируемого предприятия Ивановской об-
ласти является птицеводство мясного направления, 
включающее в себя технологический цикл выращи-
вания бройлеров, их убой, переработку и реализа-
цию продукции. Птицеводческая отрасль в соответ-
ствии с концепцией «жизненного цикла отрасли» 
продолжает оставаться на стадии роста. Введенные 
квоты на импорт мяса птицы позволяет поддержи-
вать темпы роста. Продолжается активное формиро-
вание продукта «российское бройлерное мясо», ко-
торый привлекает к себе большое количество новых 
потребителей. Начинается процесс консолидации 
отрасли и появление крупных операторов.

Целью научного исследования является анализ 
финансовых результатов, их прогнозирование и раз-
работка направлений их повышения.

В связи с намеченной целью в работе поставлены 
следующие задачи:

1. Спрогнозировать величину финансовых резуль-
татов деятельности предприятия птицеводства;

2. Наметить пути повышения финансовых резуль-
татов предприятия;

3. Оценить влияние предложенных мероприятий 
на финансовые результаты деятельности;

4. Формирование прогнозного финансового плана 
на перспективу.

Материалы и методы. Главными источниками 
информационного обеспечения служит бухгалтер-
ская финансовая отчетность предприятия, данные 
бизнес- плана о прибыли, данные бухгалтерского 
учёта по счетам 90, 91, 99.

Устойчивое развитие сельского хозяйства основы-
вается в большей мере на дифференцированных по 
регионам стратегиях интегрированного развития [1]. 
Производство птицеводческой продукции развивает-
ся и растет более быстрыми темпами, чем производ-
ство других видов животноводческой продукции, что 

подтверждает ранее сказанное. Мясное (бройлерное) 
птицеводство – одна из немногих специализирован-
ных сельскохозяйственных отраслей, способных про-
изводить высокорентабельную продукцию в сжатые 
сроки, независимо от сезона года.

В целях увеличения производства продукции не-
обходимо решение узловых вопросов. Прежде всего, 
это вопрос финансирования реализуемых инвести-
ционных проектов. Для повышения результативно-
сти деятельности хозяйствующего субъекта необхо-
димо увеличение производства мясопродукции до 
34,53 тыс. тонн в год.

Для этого необходимо осуществить:
а)  Строительство убойно- перерабатывающего 

комплекса производительностью 6 000 голов в час.
б) Реконструкцию птичников цехов откорма бро-

йлеров с установкой современного клеточного обо-
рудования.

в) Перенос цеха выращивания ремонтного молод-
няка на территорию филиала предприятия распо-
ложенного в Шуйском районе Ивановской области 
и увеличение мощности репродуктора до 27 млн яиц 
в год.

г) Увеличение мощности инкубатория до 26 млн 
штук яиц в год.

д) Реконструкцию действующего комбикормового 
производства с доведением мощности до 86 тыс. т 
кормов.

е) Реконструкцию и восстановления инженерной 
и ветеринарно- санитарной инфраструктуры и благо-
устройства территории предприятия.

Сложившаяся структура российской экономики, 
во многом базирующейся на агропромышленном 
комплексе, ставит экономическую безопасность 
регионов в определенную зависимость от показа-
телей продовольственной самообеспеченности [2]. 
Выполнение отмеченных ранее показателей будет 
способствовать увеличению показателей продоволь-
ственной самообеспеченности Ивановского региона.

В таблице 1 представим инвестиционные затраты, 
необходимые для осуществления данного проекта.
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Т а б л и ц а  1  –  И н в е с т и ц и о н н ы е  з а т р а т ы  
д л я  о с у щ е с т в л е н и я  п р о е к т а

Вид работ Стоимость, 
тыс. руб.

Строительство убойно- перерабатывающего ком-
плекса производительностью 6 000 голов в час

639000

Реконструкцию птичников цехов откорма бро-
йлеров с установкой современного клеточного 
оборудования

471612

Перенос цеха выращивания ремонтного молод-
няка на территорию Шуйской птицефабрики 
и увеличение мощности репродуктора до 27 млн 
яиц в год

240550

Увеличение мощности инкубатория до 26 млн 
штук яиц в год

15800

Реконструкцию действующего комбикормо-
вого производства с доведением мощности до 
8 6000 тн кормов

23800

Реконструкцию и восстановления инженерной 
и ветеринарно- санитарной инфраструктуры 
и благоустройства предприятия

40600

Итого 1431362

Т а б л и ц а  2  –  С е г м е н т и р о в а н и е  р ы н к а

Параметр Содержание

Рынок Рынок охлажденного и замороженного продук-
та г. Иваново и Ивановской области

Потребитель Массовый со средним уровнем дохода. Сег-
мент: medium+

Позициони-
рование

Качественный российский продукт, по цене на 
10–15 % выше местных производителей. Основ-
ными конкурентами является «брендованная» 
птица отечественных производителей, которые 
позиционируются в более низком ценовом диа-
пазоне, но декларируют схожее качество

Ассортимент Охлажденная и замороженная продукция на 
подложке, либо в фирменном пакете

Основные 
каналы сбыта

Сетевые магазины, супермаркеты, магази-
ны у дома, оптовые и мелкооптовые рынки, 
Cash&Carry

Коммуника-
ции

Формирование понятия «гарантированное ка-
чество» за счет передовых технологий

Политика 
продвиже-
ния

размещение рекламного ролика на ТВ в реги-
онах. формирование кейса POSM для разных 
форматов торговых точек, sels promotion статьи 
в местных и федеральных изданиях. Система 
мотивации для дистрибьюторов, персонала ТТ

Для осуществления данного проекта планируется 
использование заемных средств. Срок предоставле-
ния кредита – дата начала инвестиционного проек-
та – 2017 год. Кредитный договор заключен сроком 
на 5 лет – поэтому при планировании длительность 
прогнозного периода составляет 5 лет. Для последу-
ющего анализа проекта по повышению финансовых 
результатов деятельности предприятия необходимо 
проведение сегментирования рынка (таблица 2).

С учетом ввода новых мощностей предприятие 
планирует достичь следующих показателей объема 
выпускаемой продукции (по данным специалистов 
коммерческой службы предприятия):

Существующая организационная структура пред-
приятия позволяет менеджменту совмещать теку-
щую производственную деятельность с работами 
по расширению производства. Накопленный опыт 
оказывает огромное положительное влияние на вне-
дрение инвестиционной программы.

Результаты исследования. Исходя из количества 
устанавливаемого оборудования, рабочих мест, а так-
же среднего уровня цен на продукцию, определен-
ного на основе анализа цен конкурентов, плановый 
объем денежных поступлений определяется на сле-
дующем уровне (таблица 3).

Т а б л и ц а  3  –  П р о г н о з и р у е м ы й  о б ъ е м  п р о д а ж ,  т ы с .  р у б .

Показатель
Проект

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Производство, тонн 16649 19119 27868 33054 34531
тушка зам. 3416 4589 2508 2644 2417
тушка охл. 2432 4120 13530 12743 11762
разделка зам. 5350 4206 1115 992 1036
разделка охл. 2046 2294 5016 9916 12431
колбасно- кулинарные изделия 1654 1900 2769 3284 3431
субпродукты зам. 1614 1853 2701 3204 1727
субпродукты охл. 136 157 228 271 1727
Производство, тыс. руб. 1201362 1501703 2252554 3 153575 4257326
тушка зам. 214501 275634 298585 383874 464309
тушка охл. 175348 225322 975727 1064842 1337821
разделка зам. 327484 420817 68234 86385 175967
разделка охл. 197194 253394 483363 955533 1397872
колбасно- кулинарные изделия 205659 222631 290765 444879 584163
субпродукты зам. 69006 88327 115506 193898 143230
субпродукты охл. 12171 15579 20373 24164 153963
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Для определения планируемых доходов необходи-
мо определить себестоимость продаж выпускаемой 
продукции (таблица 4). 

Финансирование проекта планируется осуще-
ствить, используя банковский кредит. Кредит при-
влекается на следующих условиях – 8 % годовых на 
5 лет под залог приобретаемого оборудования. Да-
лее составлен план доходов и расходов по проекту 
(табл. 5).

Определим показатели инвестиционной эффек-
тивности проекта. С этой целью составим план де-
нежных потоков (таблица 6).

Величину коэффициента дисконтирования при-
мем равной 15 %:

Банковская ставка – 8 %
Премия за риск – 5,75 %
Премия за менеджмент – 1,25 %
Ставка дисконтирования: 8 %+5,75 %+1,25 % = 15 %.
Чистый дисконтированный доход определяется 

как сумма дисконтированных денежных потоков за 
весь период реализации проекта, его положительное 
значение (40,15 млн руб.) свидетельствует о коммер-
ческой эффективности проекта.

На основании проведенных расчетов, составлен 
прогнозный отчет о финансовых результатах (табл. 7).

Т а б л и ц а  4  –  П р о г н о з и р у е м а я  с е б е с т о и м о с т ь  п р о д а ж ,  т ы с .  р у б .

Показатель
Проект

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Себестоимость произведенной готовой продукции 1086511 1241984 1713053 1958174 2010735
Амортизация 76588 109401 93985 93186 97135
Коммерческие затраты 66871 75733 107481 126302 131661
Расходы на маркетинг 13269 20177 31422 38813 42432
Управленческие расходы 64007 64482 64489 64488 64488
Прочие расходы 23563 25038 30262 34158 34240
Итого: 1177633 1318013 1852722 2128749 2186422

Т а б л и ц а  5  –  П л а н  д о х о д о в  и   р а с х о д о в ,  р у б .

Показатель
Проект

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Доходы 1201362 1501703 2252554 3153575 4257327
Текущие расходы 1177633 1318013 1852722 2128749 2186422

Расходы на обслуживание долга 286272 81111 58209 35307 12405

Прибыль -262543 102579 341623 989519 2058500

Налог - 20516 68325 197904 411700

Чистая прибыль -262543 82063 273298 791616 1646800

Т а б л и ц а  6  –  П р о е к т  п л а н а  д в и ж е н и я  д е н е ж н ы х  п о т о к о в ,  т ы с .  р у б .

Статья
Период прогнозирования

1 2 3 4 5

Денежный поток по операционной деятельности
1. Денежные поступления: 1201362 1501703 2252554 3153575 4257327
а) поступления от оказания услуг 1201362 1501703 2252554 3153575 4257327
2. Денежные выплаты, всего: 1177633 1318013 1852722 2128749 2186422
а) затраты по производству и сбыту 1177633 1318013 1852722 2128749 2186422
3. Сальдо от деятельности по оказанию услуг (1–2) 23729 183690 399832 1024826 2070905
Денежный поток по инвестиционной деятельности
4. Поступление, всего 0 0 0 0 0
5. Выплаты, всего 1431362 - - - -
а) в т. ч. приобретение оборудования 1431362 - - - -
6. Сальдо потока по инвестиционной деятельности (4–5) -1431362 0 0 0 0
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Статья
Период прогнозирования

1 2 3 4 5

Денежный поток по финансовой деятельности
7.Поступление, всего 0 0 0 0 0
8. Выплаты по кредиту 286272 81111 58209 35307 12405
9. Уплата налогов 0 20516 68325 197904 411700
10. Сальдо потока от финансовой деятельности (7–8–9) -286272 -101626 -126533 -233211 -424105
11. Общее сальдо потока от производственной, инвести-
ционной и финансовой деятельности

-1693905 82063 273298 791616 1646800

12. Коэффициент дисконтирования 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5
13. Дисконтированный денежный поток -1472961 62052 179698 452609 818750
14. Дисконтированный поток нарастающим итогом -1472961 -1410910 -1231211 -778603 40148

Т а б л и ц а  7  –  П р о е к т  о т ч е т а  о   ф и н а н с о в ы х  р е з у л ь т а т а х ,  т ы с .  р у б .

Показатель
Проект

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Выручка от реализации 1201362 1501703 2252554 3153575 4257326
Себестоимость 1330809 1536815 2040692 2315121 2380691
Себестоимость произведенной готовой продукции 1086511 1241984 1713053 1958174 2010735
Коммерческие затраты 66871 75733 107481 126302 131661
Расходы на маркетинг 13269 20177 31422 38813 42432
Управленческие расходы 64007 64482 64489 64488 64488
Прочие расходы 23563 25038 30262 34158 34240
Прибыль от продаж -129447 -35111 211862 838455 1876635
Рентабельность продаж, % -11 -2 9 27 44
Налог на имущество 8254 18437 31574 33984 33932
EBITDA (объём прибыли до вычета расходов по уплате 
налогов, процентов и начисленной амортизации)

-137701 -53548 180288 804471 1842703

EBITDA margin, % -11 -4 8 26 43
Амортизационные отчисления 76588 109401 93985 93186 97135

EBIT (разность между валовой прибылью и операционны-
ми затратами)

-214289 -162949 86303 711285 1745569

EBIT margin, % -18 -11 4 23 41

Проценты к уплате 286272 81111 58209 35307 12405

Прибыль до налогообложения -500562 -244060 28095 675978 1733164

Текущий налог на прибыль - - 5619 135196 346633

Чистая прибыль по Проекту -500562 -244060 22476 540782 1386531

Рентабельность, % -41,7 -16,3 1 17,2 32,6

Прибыль нарастающим итогом -500562 -744621 -722146 -181364 1205167

EBITDA, руб./кг - - 6,47 24,34 53,36

Выводы. Как показывают расчеты, при реализа-
ции предлагаемых мероприятий, организация за 
рассматриваемый временной лаг значительно смо-
жет улучшить свое финансовое состояние и повы-
сить уровень прибыльности текущей деятельности. 
Прогноз показателей позволяет сделать заключе-
ние о том, что прибыль организации в прогнозном 

периоде будет увеличиваться, при этом основным 
фактором роста является выручка от реализации 
продукции. Выполнение описанного проекта будет 
способствовать росту показателей продовольствен-
ной самообеспеченности Ивановского региона, что 
положительно скажется не только на деятельности 
предприятия, но и экономики области в целом.
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Аннотация. В исследовании представлены результаты анализа характеристик основных инструментов, применяемых в практике 
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Введение. Развитие малого бизнеса важнейшее ус-
ловие сохранения и дальнейшего развития отрасли 
АПК. Устойчивая динамика развития отрасли сель-
ского хозяйства во многом обусловлена стабильной 
государственной поддержкой, способствующей 
повышению инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственного производства. Малые фор-
мы земледелия обеспечивают работой большую 
часть населения, занятого в сельском хозяйстве [1]. 
В контексте экономического кризиса, вызванного 
событиями 2020–2022 гг. вопрос управления малым 
бизнесом в России является одним из важнейших. 
С одной стороны, малый бизнес можно определить, 
как экономический ресурс, а с другой стороны, как 
движущую силу экономики. Огромная движущая 
сила малого бизнеса особенно сильна в условиях ры-
ночной экономики.

Можно сделать вывод, что малый бизнес обладает 
такими сильными сторонами, как технологическая 
мобильность и высокая прибыльность.

В то же время, при наличии большого количества 
преимуществ, у малого бизнеса есть и недостатки. 
Главной из существующих проблем функциониро-
вания предприятия малого бизнеса остается «вы-
живание» в условиях жесткой конкуренции, и здесь 
очевидно, что крупные предприятия имеют преи-
мущество [2]. Деятельность малого бизнеса является 
наиболее рискованной по сравнению с крупными 
предприятиями. Кроме того, экономика управления 
малым бизнесом интуитивно понятна и не является 
специализированной.

Целью исследования является обоснование мето-
дов управления малым бизнесом в аграрном секторе.

Материалы и методы. Теоретической основой 
исследования являются фундаментальные труды 
ученых, отраженных в зарубежных и отечествен-
ных источниках, нормативно-правовые документы 
и специальная литература по вопросу управления 
малым бизнесов, в том числе в аграрном секторе. 
В работе использованы эмпирический и абстрак-
тно-логический методы.

Результаты исследования. На сегодняшний день, 
уровень развития малого предпринимательства для 
обеспечения интересов и задач государственной по-
литики социально- экономического развития недо-

статочный, поскольку по доли в общем ВВП и рынке 
труда, Россия уступает позициям государств с разви-
той экономикой [3].

Так, доля малого бизнеса при формировании ВВП 
экономики России за 2020 год составляет 21,5 %, а на 
рынке труда при обеспечении занятости населения – 
лишь 14,1 %.

Кроме того, есть ряд проблем в сфере малого пред-
принимательства, которые особенно обостряются 
в виду негативного влияния санкционной политики 
на экономическую ситуацию в России [4]:

 – сохранение высокой административной на-
грузки органов власти на бизнес- деятельность моло-
дых предпринимателей и небольших фирм;

 – отсутствие мотивации у предпринимателей 
развивать микропредприятия до субъектов среднего 
бизнеса, поскольку налоговые риски увеличиваются, 
а чистая прибыль практически не изменяется и др.

Современная деятельность малых фирм в Рос-
сии приводит к формированию актуальных рисков, 
управление которых стоит в центре задач системы 
менеджмента организаций.

В связи с этим, каждая фирма уделяет высокий 
уровень внимания к инструментам управления ри-
сками, связанных с характеристикой их операцион-
ной и финансовой деятельности. Актуальность таких 
управленческих решений является желание сфор-
мировать механизмы стабилизации деятельности 
малого предприятия и ее финансовых показателей, 
которые подвержены влиянию современных условий 
кризиса санкций и дестабилизации экономической 
конъюнктуры рынков.

Приоритетной стратегией управления малой 
фирмой в условиях экономической нестабильности 
является цифровизация ее бизнеса. Процедура вне-
дрения информационных технологий и инноваций 
в систему стратегического и операционного управле-
ния предприятием приводит к созданию иного уров-
ня менеджмента – цифровой модели. В ее фундамен-
те заложены результаты цифровой трансформации.

При стратегическом управлении цифровой 
трансформации финансово- производственной 
деятельности малых предприятий можно выделить 
следующие факторы- драйверы:
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1. Поддержка руководства и целенаправленные 
управленческие действия, направленные на сти-
мулирование процессов цифровой трансформации 
бизнес- процессов.

2. Наличие центра компетенций, профессио-
нальных качеств и человеческого потенциала, реа-
лизация которых стимулируют цифровизацию.

3. Склонность предприятий к организацион-
ным изменениям, отсутствие порога и барьеров 
при принятии революционных управленческих 
решений.

4. Последствия периода пандемии Covid-19, кото-
рые указали острую необходимость перехода бизнес- 
процессов малого бизнеса к цифровым версиям, что-
бы оптимизировать деятельность под любые условия.

Применяются новые технологии, как искусствен-
ный интеллект и Big Data. Проводятся сложнейшие 
математические расчеты благодаря автоматизиро-
ванным алгоритмам. Цифровые данные становятся 
основой при анализе микроэкономических процес-
сов и определения стратегии развития бизнеса малой 
фирмы.

В период 2022 года практическая роль и актуаль-
ность внедрения информационных технологий при 
повышении эффективности системы управления ор-
ганизацией не уменьшается, а наоборот, увеличива-
ется. Цифровизация экономики имеет высокую сте-
пень воздействия на формирование управленческих 
процессов современных предприятий. Наблюдается 
цифровая трансформация операционной деятельно-
сти, бизнес- модели, маркетинга, а также появляются 
новые цифровые продукты, продвижение на рынке 
которых успешно при наличии специальных навыков 
у менеджеров.

Для современных организаций инновации игра-
ют важную практическую роль, поскольку примене-
ние новейших информационных технологий форми-
руют основы для повышения эффективности управ-
ленческой деятельности менеджеров малых фирм. 
Ними проводится аккумуляция большего объема 
важных данных и информации, которая позволяет 
принимать наиболее точные управленческие реше-
ния в антикризисном управлении бизнеса в услови-
ях экономической нестабильности. В современный 
период роль цифровизации при изменении компе-
тенции менеджеров будет лишь увеличиваться [5].

Использование информационных технологий со-
временными малыми предприятиями обеспечивает 
устойчивое развитие через механизмы оптимиза-
ции финансовой, производственной, маркетинговой 
и управленческой деятельности. Стратегия цифровой 
трансформации бизнеса через внедрение информа-
ционных технологий и инноваций способствует по-
вышению конкурентоспособности и обеспечения 
экономической безопасности организации.

Также актуальным методом управления малым 
бизнесом в современности является практическое 
использование проектного управления. Это позво-
ляет повышать эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятия, способствуя увеличению ее 
конкурентоспособности и обеспечению экономиче-
ской безопасности.

Проектный подход к управлению организацией за-
рекомендовал себя с положительной стороны, что ар-
гументирует его применения в рамках формирования 
эффективной управленческой системы. Важно лишь 
учитывать то, что сиюминутного результата от про-
ектного подхода не будет. А с целью максимального 
использования проектного управления в достижении 
коммерческих целей и финансового результата необ-
ходима разработка системы ключевых показателей 
эффективности работы проектной команды.

В независимости от степени важности любого 
проекта, руководство предприятия должно быть 
заинтересовано в их равноценной эффективности, 
поскольку в долгосрочной перспективе трудно спро-
гнозировать то, какой именно продукт или разработ-
ка окажется наиболее важным при формировании 
конкурентных преимуществ бизнеса.

Главной проблемой управления такими проекта-
ми является сложность их взаимосвязи и невозмож-
ность со стороны проектных менеджеров соотнести 
цели проектов со стратегическими целями разви-
тия бизнеса. Возникают барьеры при эффективном 
и рациональном распределении доступных ресурсов 
и финансового капитала между всеми проектами.

Выводы: управление малым бизнесом в совре-
менных условиях требует ориентацию на иннова-
ционное развитие сельского хозяйства, применение 
проектного подхода и информационных технологий, 
способствующих совершенствованию системы стра-
тегического управления предприятием.
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За последние годы на фоне внутри- и внешнеполи-
тических изменений остро встал вопрос расшире-
ния, развития и совершенствования агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации. В связи 
с этими изменениями государством был взят курс 
на рост импортозамещения, в том числе и товаров 
сельскохозяйственного происхождения. В РФ боль-
шая часть предприятий АПК сконцентрирована 
в  восточных и  южных областях – Краснодарский 
край, Ростовская область, Белгородская область, 
Республика Татарстан, Воронежская область, Ря-
занская область, Ставропольский край, Республика 
Башкортостан, Алтайский край, Волгоградская об-
ласть, Тамбовская область, Республика Дагестан и др. 
Такое расположение определяется климатическими 
условиями, наличием плодородных почв и развитой 
инфраструктуры. Несмотря на определенные пози-
тивные моменты в развитии сельского хозяйства за 
последние годы, существенного роста производства 
в сфере сельского хозяйства, несмотря на помощь со 
стороны государства, увеличение числа предприни-
мателей в сфере АПК, не происходит. В 2017 г. рост 
производства продукции сельского хозяйства соста-
вил 2,4 %, в 2018 г. – 2,3 %, в 2019 г. прогнозируется 
всего лишь на 1,5 % [4].

Экономическая деятельность сельхозорганиза-
ций региона во многом определяется состоянием 
их материально- технической базы, обновление ко-
торой за последние годы снизилось и сегодня тем-
пы старения основных средств опережают темпы их 
обновления [3]. Важной компонентой эффективного 
ведения производства в региональном АПК являются 
издержки производства, снижение которых ведет 
к росту рентабельности внеоборотных активов. По 
нашим расчетам, при росте рентабельности теку-
щих затрат на 1 % одновременно наблюдается и рост 
рентабельности внеоборотных активов на 0,9 % [1]. 
В состав материально- технической базы аграрных 
предприятий включают: землю, как главное средство 
производства; производственные помещения и соо-
ружения, транспортные средства и дороги; продук-
тивный скот и птицу; корма, семена, органические 

и минеральные удобрения, силовые машины, обе-
спечивающие выработку энергетических ресурсов 
(тракторы, комбайны, автомобили, стационарные 
двигатели, электросиловые установки), сельскохо-
зяйственные машины и орудия, оборудование жи-
вотноводческих ферм и машины для приготовле-
ния кормов, другие рабочие машины, применяемые 
в сельскохозяйственном производстве, а также элек-
тросети, водопроводы. Рабочие машины являются 
основой выполнения всех работ в растениеводстве, 
животноводстве и отраслях первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции и составляют ма-
териальную основу производства сельскохозяйствен-
ной продукции, которая постоянно совершенствуется 
под воздействием научно- технического прогресса.

Вопросам эффективности АПК и роли НТП в раз-
витии отрасли посвящены исследования и работы 
ряда ученых, в которых говорится о необходимости 
совершенствования материально- технической ба-
зы, как условии повышения конкурентоспособности 
[7, 8, 9]. В условиях научно- технического прогресса 
в первую очередь совершенствуются средства труда, 
имеющие решающее значение для развития мате-
риального производства, определяющего производ-
ственные показатели. Инновационную деятельность 
в АПК целесообразно рассматривать как прорывное 
направление, стимулирующее экономический рост 
отрасли [2].

Рассмотрим на примере отдельного региона про-
изводственные и экономические показатели в сово-
купности с используемой материально- технической 
базой. В силу своего географического расположения 
и исторической предрасположенности населения 
к ведению сельского хозяйства, Рязанская область 
является типичным примером, развития сельско-
го хозяйства и современного уровня материально- 
технической базы сельского хозяйства. Сельское 
хозяйство занимает около одной десятой части ва-
лового регионального продукта области. В структуре 
сельского хозяйства региона преобладает растени-
еводство с удельным весом около 60 %. Основными 
отраслями сельского хозяйства являются молочное 
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животноводство, выращивание сахарной свеклы, 
зерновых и масличных культур. При этом доля жи-
вотноводства с каждым годом уменьшается, что об-
условлено отказом сельхозтоваропроизводителей 
от данного направления ввиду большой его трудо-
емкости.

Динамика развития сельского хозяйства Рязан-
ской области за период с 2014 по 2016 гг. представлена 
на рисунке 1.

Р и с .   1 .  Д и н а м и к а  в а л о в о г о  п р о и з в о д с т в а  п р о -
д у к ц и и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  з а  п е р и о д  2 0 1 4 –

2 0 1 6   г г . ,  м л н  р у б .  [ 1 0 ,  1 1 ]

За три года (2014–2016 гг.) прирост валового про-
изводства продукции сельского хозяйства составил 
9755,6 млн. руб лей в текущих ценах. Оценка сель-
скохозяйственных земель Рязанской области пока-
зывает, что площади земель сельскохозяйственного 
назначения, используемые под производство сель-
хозпродукции, увеличились за пять лет на 11,4 %.

Исследованиями установлено, что количество 
сельскохозяйственной техники по области с каж-
дым годом уменьшается. Так, численность тракторов 
на 2010 г. составляла 4376 машин, а к 2017 г. умень-
шилась на 880 единиц. Сокращение парка связано 
с устареванием техники и отсутствием возможности 
пополнения новыми моделями.

В растениеводстве на долю зерновых и зернобобо-
вых культур приходится около 40 % от общего объема. 
Валовой сбор зерновых культур в области увеличился 
с 839,8 тыс. т в 2005 г. 1609 тыс. т в 2018 г. Если в 2000 г. 
урожайность зерновых культур составляла 16,7 ц  
с  1 га, то уже в  2015  г. данный показатель достиг  
30,2 ц с увеличением в последующие годы. Однако 
объемы производства не имеют четкой тенденции, 
что обусловлено как изменением посевной площади, 
так и урожайности. По сравнению с 2014 г. увеличи-
лись объемы производства многих зерновых культур 
(кроме кукурузы на зерно, ячменя), а в сравнении 
с 2017 г. показатели ниже из-за более низкой урожай-
ности в следствие худших погодных условий (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  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   Р я з а н с к о й  о б л а с т и  
в о  в с е х  к а т е г о р и я х  х о з я й с т в  [ 1 0 ,  1 1 ]

Наименование культур 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2014 г. 2018 г. к 2017 г.

Зерновые и зернобобовые, тыс. т 1397,9 1623,3 1554,8 2083,4 1609,1 115,1 77,2
в т. ч. пшеница яровая и озимая 536,6 850,7 977,0 1291,0 1016,5 189,6 78,7
кукуруза на зерно 94,4 142,8 134,2 77,6 55,6 59,1 71,4
ячмень яровой 639,5 468,8 295,4 471,3 404,1 63,2 85,8
зернобобовые 51,9 95,2 104,7 171,3 76,3 146,2 44,4
в т. ч. горох 42,8 82,5 92,4 161,6 73,1 169,8 45,3

Положительная динамика во многом определена 
ростом урожайности. Изменение структуры произ-
водства продукции обусловлено потребностью рын-
ка, в т. ч. и мировым. Так, в последние годы стали 
востребованы бобовые культуры, цены на них значи-
тельно выросли, на что отреагировали сельхозтова-
ропроизводители. Данные тенденции продолжатся 
и в 2020–2022 гг., что связано с экспортом зернобо-
бовых культур.

В животноводстве значимая роль отводится мо-
лочному и мясному животноводству; в 2016 г. область 
заняла 4-е место по объему производства молока 
и 7-е место по производству говядины, 11-е место по 
производству свинины в Центральном федеральном 
округе.

В данной отрасли в Рязанской области отмечают-
ся следующие тенденции:

 – увеличение поголовья свиней и производства 
свинины;

 – сокращение поголовья крупного рогатого ско-
та, в том числе коров, при росте объемов производ-
ства молока и относительно стабильном производ-
стве говядины;

 – сокращение поголовья овец, наращивание 
производства баранины и козлятины;

 – значительное сокращение производства мяса 
птицы при растущем производстве яиц (рис. 2).

Увеличение объемов производства молока объ-
ясняется ростом государственной поддержки, про-
являющейся в субсидировании проданного объема 
продукции. С 2017 г. произошли изменения в усло-
виях субсидирования, что стимулирует сельхозто-
варопроизводителей к росту продуктивности дой-
ного стада [5]. Анализ в целом по стране показывает 



119

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

зависимость выделяемых средств по господдержке 
и объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции.

Р и с .   2 .  П р о и з в о д с т в о  о с н о в н ы х  в и д о в  
п р о д у к ц и и  ж и в о т н о в о д с т в а  в   с е л ь х о з п р е д п р и я -

т и я х  Р я з а н с к о й  о б л а с т и  [ 1 0 ,  1 1 ]

В области продолжается целенаправленная рабо-
та по улучшению состояния племенного дела в жи-
вотноводстве. Генетический потенциал животных 
позволяет ежегодно увеличивать продуктивность 
всех видов скота и птицы. На территории области 
функционируют 29 племенных хозяйств. Племен-
ная база молочного скотоводства представлена  
15 племрепродукторами и 4 племзаводами; свиновод-
ства – 1 селекционно- гибридным центром, 2 плем-
заводами и 2 племрепродукторами; овцеводство –  
1 племзаводом; птицеводство – 2 племрепродукто-
рами; пчеловодство – 1 племрепродуктором и базой 
ВНИИ пчеловодства; рыбоводство – 1 племзаводом. 
В 2015 г. в области создан региональный селекцион-
но-информационный центр (РИСЦ), который позво-
ляет осуществлять деятельность по научно-методи-
ческому, технологическому, сервисному и информа-
ционному обеспечению селекционно-племенной 
работы в животноводстве.

Определенную роль в экономику региона превно-
сит малый бизнес, оформленный в сельском хозяй-
стве как крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)
Х). КФХ и хозяйства населения занимают в регионе 
соответственно 14,4 % и 2,4 % посевной площади. Од-
нако в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в фермерских 
хозяйствах посевная площадь уменьшилась на 3,2 %. 
Малый бизнес в сфере сельского хозяйства сталки-
вается с целым рядом проблем: одни из них явля-
ются отраслевыми, а другие, характерны для малого 
предпринимательства в целом, независимо от сфе-
ры деятельности. Так, основными отрицательными 
факторами для развития КФХ и малых предприя-
тий в целом является нехватка финансовых ресурсов 
и трудности в получении кредитов. В последние годы 
государство снизило процентную ставку по кредитам 
для аграриев, однако возможность получения такого 
кредита возрастает с ростом компании, но льготным 
кредитованием больше пользуются крупные органи-
зации, а небольшие К(Ф)Х доступа почти не имеют. 
Другой проблемой является низкий уровень кон-
курентоспособности малых предприятий, который 
не позволяет им бороться за долю рынка на равных 
правах с более крупными хозяйствующими субъек-
тами. Соответственно, при отсутствии конкуренции 
снижаются также возможности по применению раз-
личных технических инноваций, способных вывести 
производство на радикально новый уровень.

Проведенный анализ показал, что тенденции раз-
вития агропромышленного комплекса Рязанской 
области во многом схожи с тенденциями других ре-
гионов [6].

За последние годы государством приняты норма-
тивно-правовые акты, направленные на стимулиро-
вание сельхозпроизводителей и это дает результаты 
в укреплении агропромышленного комплекса как 
страны в целом, так и отдельных регионов. Задача 
экономической науки, в т. ч. видеть и выявлять вза-
имосвязь и взаимозависимость между экономиче-
скими процессами, своевременно определять риски 
и угрозы, с одной стороны, положительные тенден-
ции с другой.
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Аннотация. Автором статьи были рассчитаны основные показатели устойчивости деятельности сельскохозяйственных организаций 
Могилевской области по данным за 2015–2021 гг. Рассмотрены абсолютные и относительные показатели ряда динамики, а также пока-
затели устойчивости тенденции (изменения) динамики.
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Введение. В рыночных условиях залогом выживае-
мости и основой стабильного положения предпри-
ятия служит его устойчивость. Особенностью аграр-
ного производства является невозможность полного 
устранения колебаний производственных показа-
телей в  динамических рядах вследствие влияния 
метеорологического фактора. В неурожайные годы 
спад сельскохозяйственного производства приводит 
к падению доходов аграрных производителей и не-
гативно сказывается на их финансовом состоянии.

При оценке устойчивости многие ученые рассма-
тривают несколько показателей, что не позволяет 
детально изучить проблему и провести качественный 
анализ.

Цель – выполнить комплексную оценку показа-
телей устойчивости работы аграрного сектора Мо-
гилевской области Республики Беларусь.

Задачи: охарактеризовать устойчивость основ-
ных показателей производственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций Могилевской 
области; провести анализ устойчивости основных 
финансовых показателей аграрных организаций Мо-
гилевской области.

Материалы и методы. Использованы работы от-
ечественных и зарубежных ученых, данные Нацио-
нального статистического комитета и ГИВЦ Мин-
сельхозпрода Республики Беларусь, общенаучные 
и частные методы и приемы исследования.

Результаты исследования. Устойчивость часто 
рассматривают как понятие, альтернативное тер-
мину «колеблемость». Такого мнения при анализе 
устойчивости придерживаются Громыко О. П., Ба-
рановский А. Г., Ефименко А. Г., Бондарович Н. А., 
Клочков А. В., Соломко О. Б., Клочкова О. С., Кол-
мыков А. В., Кондратенко С. А., Пакуш Л. В. [1; 2; 3; 
4; 5; 8]. На наш взгляд, устойчивость деятельности 
сельскохозяйственных организаций связана со 
способностью экономической системы возвра-
щаться к состоянию, близкому к равновесному, 
после непредвиденных возмущений. Также под 
устойчивостью понимается минимальная колебле-
мость параметров системы при наличии внешних 
возмущений. Устойчивость позволяет дать общую 
оценку деятельности предприятия, его способно-
сти противостоять неблагоприятным внешним 
факторам. Колеблемость показателей – отклоне-

ние их уровней в отдельные периоды от тенденции 
динамики (тренда) [7, с. 86].

Рассчитанные автором статьи показатели устой-
чивости деятельности аграрных организаций Моги-
левской области по данным за 2015–2021 гг. приведе-
ны в таблицах 1, 2. В таблицах 1, 2 приняты следую-
щие обозначения: К1 – размах колеблемости средних 
уровней за благоприятные и неблагоприятные годы; 
К2 – среднее линейное отклонение; К3 – среднее ква-
дратическое отклонение; К4 – индекс колеблемости; 
К5 – процентный размах; К6 – среднее процентное из-
менение; К7 – коэффициент линейной колеблемости; 
К8 – коэффициент колеблемости; К9 – коэффициент 
средней отрицательной колеблемости; К10 – коэффи-
циент Спирмена; К11 – коэффициент устойчивости 
роста; К12 – интегральный коэффициент динамиче-
ской устойчивости.

Показатели устойчивости динамики сельскохо-
зяйственного производства характеризуют устойчи-
вость в двух аспектах: 1) устойчивость уровней ряда 
динамики, т. е. минимальную колеблемость; 2) устой-
чивость изменения динамики, которая характеризует 
не уровни, а процесс их направленного изменения, 
когда каждый следующий уровень ниже (устойчивое 
снижение) или выше всех предшествующих (устой-
чивый рост) [6, с. 122].

Порядок расчета указанных показателей был ука-
зан автором статьи в предшествующем исследовании 
[6, с. 123, 125–127].

За рассматриваемый период сократилось коли-
чество внесенных минеральных и  органических 
удобрений в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
земель в целом и на 1 га посевной площади основ-
ных видов сельскохозяйственных культур в частно-
сти (зерновых и кормовых культур на пашне, льна, 
овощей) и увеличилось количество внесенных ми-
неральных удобрений на 1 га посевной площади 
сахарной свеклы и картофеля, что способствовало 
стабилизации получения продукции последних двух 
указанных культур. Наиболее высокая колеблемость 
урожайности в благоприятные и неблагоприятные 
по погодным условиям годы характерна для сахарной 
свеклы, рапса, овощей (здесь максимальные индексы 
колеблемости – 1,78…1,5), посевных площадей кар-
тофеля, сахарной свеклы, овощей, рапса (1,81…1,56) 
(рис. 1). Это обусловливает высокую колеблемость 
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индексов производства продукции растениеводства 
в сопоставимых ценах (индекс колеблемости – 1,38) 
по сравнению с индексами производства продук-
ции животноводства в  сопоставимых ценах (ин-
декс колеблемости – 1,07), поэтому животноводство 

способствует стабилизации объемов производства 
продукции сельского хозяйства в неблагоприятные 
с точки зрения погодных условий годы (индекс ко-
леблемости – 1,16).

Т а б л и ц а  1 .  У с т о й ч и в о с т ь  о с н о в н ы х  п о к а з а т е л е й  п р о и з в о д с т в е н н о й  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  М о г и л е в с к о й  о б л а с т и

Наименование показателя

Показатели устойчивости

Ряда динамики Изменения 
динамики К12Абсолютные Относительные

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11

Урожайность, ц/га:
зерновые 5,6 4,3 4,5 1,21 21,4 –12,6 0,14 0,14 0,14 –0,32 –0,25 0,61
картофель 52,0 35,7 33,0 1,27 14,1 28,3 0,16 0,15 0,13 0,86 0,38 1,31
овощи 68,0 38,9 38,8 1,50 39,8 –0,5 0,21 0,21 0,26 0,18 –0,01 0,76
рапс 6,0 4,1 3,7 1,55 37,4 23,3 0,31 0,28 0,19 0,79 0,40 1,12
лен (волокно) 1,5 1,0 1,1 1,16 20,1 –10,5 0,10 0,10 0,08 –0,14 –0,30 0,73
свекла сахарная 181 104 108 1,78 97,6 7,8 0,29 0,30 0,36 0,32 0,22 0,68
Средний удой молока от коровы, кг 249 171 188 1,06 5,4 –1,3 0,04 0,05 0,03 –0,46 –0,02 0,69
Среднесуточные привесы скота, г:
КРС 47,7 32,7 30,7 1,10 11,1 –7,8 0,07 0,06 0,04 –0,57 –0,16 0,59
свиньи 108 61,7 66,4 1,22 21,0 9,0 0,12 0,13 0,06 0,04 0,14 0,88
Количество внесенных удобрений на 1 га сельскохозяйственных земель:
минеральные, кг 36,8 25,3 22,5 1,44 32,0 –3,2 0,25 0,23 0,16 0,29 –0,04 0,84
органические, т 0,8 0,6 0,6 1,16 10,6 –31,3 0,10 0,10 0,08 –0,75 –0,43 0,40
Индексы производства продукции сельского хозяйства (в %):
сельское хозяйство 14,5 8,8 8,2 1,16 14,5 2,6 0,09 0,08 0,07 0,14 0,05 0,94
растениеводство 31,3 21,5 19,4 1,38 55,0 5,5 0,22 0,20 0,18 0,11 0,16 0,78
животноводство 6,8 4,7 4,3 1,07 9,0 –12,5 0,05 0,04 0,03 –0,21 –0,26 0,76

Примечание. Расчеты автора на основе данных ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь.

Т а б л и ц а  2 .  У с т о й ч и в о с т ь  о с н о в н ы х  ф и н а н с о в ы х  п о к а з а т е л е й  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 
М о г и л е в с к о й  о б л а с т и

Наименование
показателя

Показатели устойчивости

Ряда динамики Изменения 
динамики К12Абсолютные Относительные

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11

Прибыль, убыток от реализации, млн руб. 23,6 16,1 16,8 2,30 227 11,0 0,51 0,53 0,43 0,32 0,22 0,34
Чистая прибыль, убыток, млн руб. 83,4 47,6 58,8 3,83 719 22,7 0,89 1,10 0,45 0,75 0,85 –0,47
Рентабельность продукции, % 1,8 1,2 1,5 1,93 184 3,8 0,46 0,53 0,29 0,07 0,08 0,37
Задолженность, млн руб.:
дебиторская 93,2 53,3 53,5 1,80 31,2 44,9 0,37 0,38 0,19 0,96 0,38 1,18
кредиторская 325 223 238 1,35 24,8 52,5 0,21 0,22 0,13 0,96 0,51 1,37
Коэффициент текущей ликвидности, % 15,3 10,5 9,4 1,14 13,9 18,1 0,09 0,08 0,06 0,64 0,33 1,24
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, %

11,4 7,8 7,1 2,50 259 17,0 0,63 0,57 0,39 0,64 0,34 0,43

Индекс физического объема инвестиций в ос-
новной капитал в % к предыдущему году

30,0 20,6 20,3 1,38 51,6 9,4 0,21 0,21 0,18 0,39 0,21 0,93

Примечание. Расчеты автора на основе данных ГИВЦ Минсельхозпрода и Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь.
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Вследствие сокращения поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы наблюдается снижение 
объемов производства продукции животноводства, 
несмотря на рост продуктивности: среднее процент-
ное изменение составляет –12,5 % (для продукции 
растениеводства – 5,5 %, сельского хозяйства в це-
лом – 2,6 %). Среднее процентное изменение основ-
ных показателей животноводства представлено на 
рис. 2.

Цены на основные виды сельскохозяйственной 
продукции за рассматриваемый период росли не-
равномерно. Наиболее высокие темпы роста цен 
характерны для семян рапса и льна (среднее про-
центное изменение – 20,8 и 22,8 %), менее высокие 
темпы роста – для зерна зерновых культур (14,4 %), 
картофеля (8,3 %), льноволокна (6,5 %), КРС в живом 
весе (13,4 %), молока (10,4 %), свиней в живом весе 
(8,3 %), птицы в живом весе (12,7 %), яиц куриных 
(15,8 %). Наблюдалось снижение цен свеклы сахар-
ной (среднее процентное изменение – –30,2 %), ово-
щей (–1,8 %).

Произошло увеличение объемов прибыли от ре-
ализации и чистой прибыли сельскохозяйственных 
организаций как за счет роста цен, так и за счет уве-
личения объемов реализации продукции, что спо-
собствовало росту рентабельности реализованной 
продукции и продаж и уменьшению количества убы-
точных организаций и суммы их чистого убытка. 
Значения коэффициента колеблемости свидетель-
ствуют о сильной колеблемости в динамике прибыли 
от реализации, чистой прибыли, рентабельности ре-
ализованной продукции, товаров, работ, услуг и рен-
табельности продаж (значения показателя состав-
ляют соответственно 0,53, 1,1, 0,53 и 0,52) (рис. 3). За 
2016–2021 гг. повысилась рентабельность реализован-
ной продукции и продаж в сельском хозяйстве – на 
1,0 и 0,8 п. п. соответственно. За счет ежегодного ро-
ста цен наблюдалось увеличение выручки и себесто-
имости, хотя вследствие колеблемости в динамике 
объемов производства и реализации продукции тем-
пы роста прибыли от реализации и чистой прибыли 
существенно изменялись (коэффициент Спирмена 
и коэффициент устойчивости роста составляют для 
прибыли от реализации соответственно 0,32 и 0,22, 
для чистой прибыли – 0,75 и 0,85).

Коэффициент средней отрицательной коле-
блемости характеризует большую нестабильность 
в плане случайных снижений уровня по сравнению 
с нормальной тенденцией динамики таких пока-
зателей, как урожайность овощей (0,26) и сахарной 
свеклы (0,36), посевные площади картофеля (0,32), 
рапса (0,28), сахарной свеклы (0,29), поголовье свиней 
(0,37), прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг (0,43), чистая прибыль (0,45), рентабель-
ность реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг (0,29) и продаж (0,28), индексы цен сахарной 
свеклы (0,24), овощей (0,23), картофеля (0,24), коэф-
фициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (0,39).

 

Р и с .   1 .  И н д е к с  к о л е б л е м о с т и  о с н о в н ы х  п о к а з а -
т е л е й  р а с т е н и е в о д с т в а

Р и с .   2 .  С р е д н е е  п р о ц е н т н о е  и з м е н е н и е  о с н о в -
н ы х  п о к а з а т е л е й  ж и в о т н о в о д с т в а

Р и с .   3 .  К о э ф ф и ц и е н т ы  к о л е б л е м о с т и  и   с р е д н е й 
о т р и ц а т е л ь н о й  к о л е б л е м о с т и  о с н о в н ы х  п о к а з а -

т е л е й  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

Отрицательное влияние на финансовое состоя-
ние сельскохозяйственных предприятий оказывает 
высокий уровень дебиторской задолженности. По-
ложительным моментом является отставание темпов 
роста дебиторской задолженности от темпов роста 
выручки от реализации, отрицательным – превыше-
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ние темпов роста кредиторской задолженности над 
темпами роста выручки от реализации.

За 2015–2021 гг. улучшилась степень платежеспо-
собности сельскохозяйственных организаций (повы-
сились коэффициенты текущей ликвидности и обе-
спеченности собственными оборотными средствами 
соответственно до 127,2 и 21,4 %, или на 19,1 и 13,9 п. п.) 
и их инвестиционная активность (возрос индекс фи-
зического объема инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах до 104,6 %, или на 24,0 п. п.).

Платежеспособность и инвестиционная актив-
ность во многом зависят от результатов производ-
ственной деятельности организаций, соотношения их 
дебиторской и кредиторской задолженности, ценовой 
политики и поддержки государства. Поэтому разра-
ботка мероприятий по повышению устойчивости дея-
тельности организаций является актуальной задачей.

Выводы. Применение относительных показа-
телей устойчивости обеспечивает сопоставимость 

различных натуральных и стоимостных показате-
лей аграрных организаций, характеризующих раз-
личные стороны их деятельности и влияние на нее 
факторов внешней среды, поскольку для сравнения 
используются либо коэффициенты, либо показатели, 
выраженные в процентах. С помощью абсолютных 
показателей устойчивости можно оценить абсолют-
ную величину изменения показателей в динамике.

Проведенный автором анализ будет способство-
вать разработке в дальнейших исследованиях прак-
тических мероприятий по повышению устойчивости 
деятельности сельскохозяйственных организаций 
с учетом государственной политики, сезонности про-
изводства, неблагоприятных колебаний погодных ус-
ловий с целью устойчивого производства продукции 
запланированного объема необходимого качества 
и целевого назначения, снижения колеблемости до-
ходов от ее реализации и обеспечения процесса рас-
ширенного воспроизводства в отрасли в динамике.
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Аннотация: в публикации характеризуется рентабельность организации как особый комплексный показатель ее деятельности. Опреде-
лены учетные группы рентабельности, доказано, что модель Дюпона может быть использована для ее анализа. Сделан вывод о том, что 
эффективность работы организации зависит от качественного использования ее ресурсов, капитала и др. Рентабельность имеет прямую 
зависимость от объема продаж, условием повышения которой могут стать изменения в управлении персоналом.

К лючевые слова: рентабельность, ресурсы организации, модель Дюпона, факторы воздействия на рентабельность, управление пер-
соналом

Введение. В современных социально-экономиче-
ских условиях, которые характеризуются высокой 
степенью риска для развития бизнеса, санкционного 
давления и новых сложностей в реализации продук-
ции, понижения покупательной способности насе-
ления особую актуальность приобретает пересмотр 
подходов к оценке эффективности деятельности ор-
ганизации, одним из важнейших показателей кото-
рой является рентабельность. Очевидно, что именно 
показатели «рентабельность» позволяют прогнози-
ровать направления дельнейшего развития пред-
приятия, повышения его конкурентоспособности 
и дальнейшего роста прибыли. Теоретическое рас-
смотрение проблемы повышения рентабельности 
взаимосвязано с практической работой по поиску 
путей ее повышения [2, с. 247].

Цель публикации – охарактеризовать рентабель-
ность как комплексный показатель эффективности 
деятельности организации.

Задачи:
 – привести теоретические подходы к определе-

нию «рентабельность», обозначить показатели для 
ее анализа и оценки,

 – рассмотреть учетные группы для анализа пока-
зателей эффективности,

 – сделать выводы.
Методы: теоретический анализ литературы и ма-

териалов периодической печати по теме публикации, 
моделирование возможных путей для увеличения 
рентабельности в работе организации на примере 
изменений в управлении персоналом.

С позиции теоретических подходов, представлен-
ных в «Экономике организации», рентабельность 
определяется как «обобщающий показатель, кото-
рый характеризует экономическую эффективность 
производства». Существует множество авторских 
определений, приведем некоторые из них. Так, по 
мнению С. В. Галицкой, «Рентабельность – показа-
тель, представляющий собой отношение прибыли 
к сумме затрат на производство, денежным вложе-
ниям в организации коммерческих операций или 
сумме имущества фирмы, используемого для орга-
низации своей деятельности» [1, с. 224]. Исследова-
тель В. И. Бариленко пишет о том, что «Показатели 

рентабельности характеризуют относительную до-
ходность или прибыльность работы предприятия». 
Ю. Н. Воробьев определяет рентабельность как «эко-
номическую категорию, характеризующую эффек-
тивность хозяйствования; она измеряется с помощью 
показателей уровня, коэффициента рентабельности, 
определяемых отношением прибыли к сумме ак-
тивов (капитала, затрат, объема продукции, объема 
реализации и т. п.)» [4, с. 320–322].

Итак, рентабельность, является тем показателем, 
который характеризует не только тенденции разви-
тия конкретного предприятия, резервы его прибы-
ли, но и дает возможность оценить потенциал даль-
нейшего развития с учетом конкуренции, поиском 
новых партнеров и рынков сбыта продукции. Целе-
вым ориентиром в учете рентабельности для работы 
организации является разработка и практическая 
реализация стратегии использования имеющихся 
ресурсов для получения прибыли [8. с. 192–195].

Существуют различные показатели для анали-
за рентабельности. Нередко, их разбивают на три 
учетные группы.

Во-первых, это те, которые характеризуют эффек-
тивность деятельности организации в целом: эффек-
тивность продаж и полученная чистая прибыль за 
вычетом затрат на производство и сбыт; прибыль-
ность или убыточность операционной деятельности, 
осуществляемой для продвижения товара.

Во-вторых, это показатели, характеризующие эф-
фективность использования имеющегося капитала: 
активы, пассивы и оборотные средства; количество 
заемного капитала и его целевое использование; ста-
бильность источников финансирования и др.

В-третьих, это показатели эффективности ис-
пользования денежных потоков, которые позволяют 
сделать выводы об эффективности использования 
вложенных средств и посчитать прибыль или убыток 
с каждой единицы вложения [7, с. 130].

Чаще всего, для оценки деятельности предприя-
тия во взаимосвязи с показателями рентабельности 
используется факторный анализ – модель Дюпона. 
Для ее построения учитываются рентабельность 
продаж, характеризующую, какую часть выручки 
организации составляет прибыль и оборачиваемость 
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активов, показывающую интенсивность использо-
вания организацией всей совокупности имеющихся 
активов. [9,10,12].

В итоге выводится формула (1):
Ра = П _НО / ЧВр x ЧВр / А  (1)

где Ра – рентабельность активов,
П_НО – прибыль до налогообложения и выплат 

процентов,
ЧВр – чистая выручка от производства и реализа-

ции продукции;
А – стоимость активов.
Вышеназванная модель может выстраиваться 

и с учетом трех факторов производства, к которым, 
кроме двух вышеназванных добавляется финансо-
вый рычаг для управления капиталом в организации 
и возможностями перестроения характера работы 
в связи с возникающими рисками. Разработана пяти-
факторная модель Дюпона, при которой принимают 
во внимание налоговые ставки и проценты по креди-
там, что позволяет еще глубже оценить эффективность 
экономической деятельности организации. Однако, на 
практике, с учетом нестабильности рыночных отно-
шений в последнее время чаще применяется модель, 
которая является двухфакторной [8, с. 36].

Обратимся к рассмотрению факторов роста и сни-
жения рентабельности организаций. В качестве по-
зитивных аспектов для развития экономических про-
цессов, в том числе – для повышения рентабельности 
выделяют качественное развитие системы управле-
ния организацией, в том числе не только с позиции 
получения прибыли, но и сохранения и укрепления 
кадрового потенциала, развития мотивации персо-
нала. Немаловажным является учет в управлении 
деятельности предприятия стабильные расчётно- 

платежные отношения между поставщиками сырья, 
покупателями. Необходимо учитывать и управление 
оборотными средствами [12]. По-прежнему, для то-
го, чтобы деятельность организации была признана 
эффективной ее прибыль должны расти за счет по-
вышения оборотов производства и роста уровня про-
даж, при которых затраты на производство должны 
уменьшаться [5, с. 134–153].

Следует сказать о том, что существуют объектив-
ные причины, по которым эффективность деятельно-
сти организации снижается. В условиях кризиса это 
особенно очевидно со снижением темпов экономи-
ческого развития, подорожанием сырья, снижением 
числа покупок, нехваткой молодых специалистов [3, 
с. 144–115].

У организации есть возможность привлекать к ра-
боте молодых специалистов, однако это не гаранти-
рует, что новый работник, получив опыт, не покинет 
организацию если не будут стимулирования. Это 
окажет влияние на стабильные показатели работы 
компании [11,12].

Следует делать вывод о том, что рентабельность 
является более широким и комплексным показате-
лем деятельности организации, чем учет полученной 
прибыли, так как он дает возможность рассмотреть 
внутренние и внешние стороны, влияющие на ра-
боту предприятия.

В качестве мер, которые могут повысить уровень 
рентабельности работы организации, одним из ак-
туальных путей является увеличение объема продаж, 
что возможно сделать не только при наращивании 
объемов производства, но и при обновлении всей 
системы работы с персоналом организации на основе 
стратегии управления трудовыми ресурсами.
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На различных предприятиях и организациях сотруд-
ники имеют отношение к защите и использовании 
конфиденциальной информации. Важно всегда учи-
тывать тот факт, что персонал может нанести ущерб 
организации по причине утраты информации чем 
и актуальна тема исследования.

Цель исследования – изучить нужную литерату-
ру по приему граждан на работу, прием граждан на 
работу. функциональные обязанности, которых свя-
заны с владением конфиденциальной информацией

Задачи исследования:
 – изучить теоретические аспекты;
 – рассмотреть этапы процесса приема сотрудни-

ков на работу;
 – сделать выводы

Методы исследования – основным методом яв-
ляется анализ информации по. приему граждан на 
работу. функциональные обязанности, которых свя-
заны с владением конфиденциальной информацией

Результаты исследования. Процесс приема со-
трудников на работу функциональные обязанности, 
которых связаны с владением конфиденциальной 
информацией принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. Конституцией Российской Федера-
ции: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февра-
ля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). [1]. 
Поэтому это ответственный и важный этап в любой 
компании, потому что сотрудники должны обладать 
многими качествами, кроме своего профессиона-
лизма, а также они должны понимать, что их работа 
очень ответственна, и они добровольно соглашаются 
на некоторые ограничения [8].

Существует ряд определенных требований к кан-
дидату, а также должен быть документ, в котором эти 
требования прописаны. В документе есть описание 
должности, что в дальнейшем облегчает процесс под-
бора кандидата на работу, обязанности, которых свя-
заны с владением конфиденциальной информацией. 
Кандидаты на должность, ознакомившись с требова-
ниями, могут сделать вывод, о том подходит ли им 
данная профессия [2. С. 178].

Подобрать нужного сотрудника один из важных 
элементов, потому есть ряд определенных методов 
для эффективного поиска. Такие методы позволяют 
сузить круг и гарантировать успешность поиска. По-
иск сотрудников может осуществляться внутри ком-
пании. Таким образом, сотрудники смогут подняться 
по своей карьерной лестнице. Сотрудник уже знаком 
с коллективом компании, и можно с легкостью дать 
суждения о его личных качествах, что немало важно 
при приеме на нужную должность [6].

Если внутри компании таких сотрудников нет 
претендующих на должность работы связанных 
с  владением конфиденциальной информацией, 
тогда можно начать поиск среди студентов высших 
заведений. О студенте можно легко получить всю 
информацию из заведения, где он обучался. Также 
можно приглашать на работу студентов, начиная 
с третьего курса. Молодые студенты всегда успешны 
и прогрессивны.

В случае, если появляются трудности с поиском 
кандидата, тогда можно обратиться в агентства по 
поиску и найму сотрудников, данные агентства най-
дут и организуют подготовку таких специалистов [2. 
С. 178].

Процесс приема сотрудников включает в себя важ-
ные этапы, которые коснутся каждого предприни-
мателя. Выше мы рассмотрели первый этап-подбор 
сотрудников. Данный этап является самым главным, 
ведь именно от кандидата зависит будущее вашей 
компании. Чтобы выбрать самого лучшего кандидата 
проходит второй этап – рассмотрение резюме. После 
того, как мы выбрали самое убедительное резюме, 
назначаем встречу и проводим собеседование при-
ступаем к третьему этапу – приёма [7].

Во время собеседования мы должны определить 
на сколько сотрудник искренен и на сколько его же-
лание истинное, важно убедиться, что кандидат не 
является выведывателем информации. Если отве-
ты вызывают сомнения, то необходимо пригласить 
иных лиц, кто знает кандидата.

Есть определенный ряд качеств, которыми должен 
обладать кандидат, владеющий конфиденциальной 
информацией. В ходе собеседования должны опре-
делить с кем имеете дело. Личные качества такие, 
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как честность, эмоциональная устойчивость, само-
контроль в действиях, стремление к успеху, умение 
хранить секреты в любой обстановке и любом со-
стоянии, хорошая память – говорят о том, что перед 
нами достойный кандидат.

Человек, который не способен хранить секреты 
обладает следующими качествами: эмоциональное 
расстройство, неуравновешенное поведение, ущем-
ленное личное самолюбие, эгоистическое поведение, 
нечестность, употребление наркотиков это говорит 
о том, что такой человек при собеседовании получит 
отказ на эту должность.

Важно учитывать данный перечень качеств, так 
как кандидат берет ответственность за конфиден-
циальную информацию и должен быть достойным 
на должность.

После завершения третьего этапа, когда мы точно 
решили, что данный кандидат нам подходит, тогда 
начинаются 4 и 5 этап приема, связанные с докумен-
тацией кандидата, то есть предоставление докумен-
тов, проверка достоверности документов [5].

Шестой этап приема – тестирование, проводят 
его с целью определения профессиональных способ-
ностей.

После завершения шести этапов, мы проводим 
анализ материалов, и принимаем решение о приеме.

После этого, вновь приглашенный кандидат про-
ходит повторное и заключительное собеседование, 
дает согласие/несогласие.

При согласии: Кандидатом будет подписано обя-
зательство о неразглашении конфиденциальной ин-
формации и сохранении тайны фирмы. Документ, 
который добровольно подписывает кандидат, несет 
в себе согласие на ограничение его прав, а также кан-
дидат дает соглашение на неразглашение сведений, 
которые ему будут даны, а также учитывать об огра-
ничениях в служебной и неслужебной обстановке 
[3. С 356–361].

Подписание документа не дает 100 % гарантии то-
го, что после того, как человек выйдет за стены и ни-
кому ничего не скажет, но как показывает практика, 
риски значительно снижаются [7].

Проводятся подготовительные этапы перед на-
чалом работы нового сотрудника. Немало важно 
провести сотруднику инструктаж руководителями 
структурного подразделения, служб безопасности 
и персонала. Ознакомить с инструкциями: долж-
ностной, информационной безопасности и иными 
рабочими технологическими документами.

Последний этап – оформление и подписание тру-
дового соглашения на прием работы с испытатель-
ным сроком, заполнение учетных форм, заведение 
личного дела, заполнение первичных учетных доку-
ментов, внесение соответствующей записи в трудо-
вую книжку работника.

В ходе испытательного срока наблюдают за про-
фессиональными, моральными качествами сотрудни-
ка, чтобы в дальнейшем принять решение о продле-
нии или прекращении трудового соглашения. Затем 
проводят обучение по работе с конфиденциальной 
информацией, а после проверки знания, оформляют 
доступ к конфиденциальной информации [4].

Выводы. Резюмируя всё вышесказанное, стоит 
сказать, что порядок приема граждан на работу функ-
циональные обязанности которых связаны с владе-
нием конфиденциальной информацией имеет мно-
жество нюансов, которые необходимо соблюдать, 
чтобы не принести ущерб организации.

Итак, для приема сотрудника на работу он должен 
быть ознакомлен и обучен с правилами, инструкци-
ями, чтобы получить доступ к конфиденциальной 
информации. Результат обучения фиксируется в обя-
зательстве. Отметка заверяется подписями кадрового 
работника и сотрудника.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения и анализа эффективности проводимых противоэпизотических мероприятий по 
профилактике бешенства животных в различных регионах республики. Выявлено, что в Таджикистане заболеваемость среди животных 
и людей бешенством с усилением ветеринарно- санитарных и проведением противоэпизоотических мероприятий год от года сокра-
щается. Установлено, что заболевание бешенством среди людей и животных наиболее часто регистрируется в тех районах и городах 
страны, где бешенство диагностируется среди плотоядных животных. В настоящее время эпизоотическая ситуация в отдельных регионах 
Таджикистана формируется и развивается под воздействием природно- географических и экологических условий конкретных областей 
и районов [1,2,3, 7,8] Так несмотря на выполнение антирабических мероприятий по республике на 100 и болшее %, среди животных за 
исследуемый период(2016–2020 гг.) было зарегистрировано 330 случаев бешенства, из них 229 голов или 69,39 % составляли собаки, 
72(21,81 %) крупный рогатый скот, и 29 голов или 8,78 % приходились на другие виды животных. Установлена вероятная взаимосвязь 
заболеваемости бешенством плотоядных, сельскохозяйственных и других видов животных в условиях Таджикистана [4,5,6, 7,8]

К лючевые слова: эффективность, специфические мероприятия, бешенство, плотоядные и сельскохозяйственные животные, заболева-
емость, регионы, Таджикистан

Введение. Эпизоотологическое неблагополучие со-
предельных стран по особо опасным болезням сель-
скохозяйственных (птиц) и диких животных, интен-
сификация импортно-экспортных операций, а также 
наличие естественных путей и способов заноса ин-
фекции, обусловленных природными, географиче-
скими, климатическими и метеорологическими ус-
ловиями не исключает возможности возникновения 
различных эпизоотий в  Республике Таджикистан. 
Эффективность борьбы с особо опасными заболева-
ниями, такими как ящур, чума мелких жвачных жи-
вотных, оспа овец, оспа и коз, бешенство, катаральная 
лихорадка овец зависит от быстроты организации ох-
ранно-карантинных мероприятий.

Практически ежегодно в мире регистрируются 
вспышки и эпизоотии особо опасных заболеваний, 
которые в сравнительно короткий период време-
ни распространяются на значительные территории 
и наносят огромный социальный и экономический 
ущерб государствам.

В настоящее время, как в медицине в том числе по 
рекомендациям Всемирной Организации Здравоох-
ранения, так и в ветеринарии при поддержке Меж-
дународного Эпизоотологического Бюро (ВОЗЖ), 
одной из главных задач развития современной эпи-
демиологии, эпизоотологии и паразитологии счита-
ют выявление и изучение региональных особенно-
стей эпизоотического и эпидемического проявления 
инфекций и инвазий, особенно общих для человека 
и животных.

В связи, свыше изложенным, изучение эффек-
тивности проводимых мероприятий и разработка 
научно-обоснованной системы мониторинга, про-
филактики и мер борьбы с инфекционными заболе-
ваниями сельскохозяйственных и диких животных, 
обеспечение биологической безопасности страны 
является актуальной задачей ветеринарной науки.

Результаты исследования. Нами была изучена 
и проанализирована эффективность проводимых 
противозапизотических мероприятий по профлак-
тике бешенства животных в различных регионах 
республики.

Для специфической профилактики бешенства 
животных в последние годы использовались анти-
рабические вакцины из штамма Шелково-51 и ТС-80 
производства ФГНБУ ФИЦВ и М. Срок использова-
ния вакцины 24 месяцев со дня выпуска препарата 
изготовителем, но с 2019 года для специфической 
профилактики бешенства животных в Таджикистане 
начали применять вакцину производства ООО «Агро-
вет»- РФ из штамма Rabivac Vn/L-32.

Результаты анализа выполнения проводимых ан-
тирабических мероприятий и регистрация случаев 
бешенства среди различных видов животных в ре-
спублике приведены в таблице 1.

Несмотря на проведение антирабических ме-
роприятий на 100 и больше %, среди животных за 
исследуемый период(2016–2020 гг.) было зарегистри-
ровано 330 случаев бешенства, из общего количества 
заболевших животных – 229 голов (69,39 %) составля-
ли домашние животные (собаки), 72(21,81 %) крупный 
рогатый скот, что является тревожным фактором для 
ветеринарной службы страны, а 29 голов или 8,78 % 
приходились на другие виды животных.

Изучение и анализ данных также показывают, 
что в  Таджикистане в  результате слаженной ра-
боты полевых ветеринаров на местах, увеличение 
количества и качества своевременного проведения 
вакцинации домашних животных – собак, а также 
организацией отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек уменьшилась регистрация бешенства по 
сравнению с предыдущими годами не только среди 
собак, но и среди сельскохозяйственных животных 
(см. на таблицу 1).
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Т а б л и ц а  1 .  И з у ч е н и е  в ы п о л н е н и я  и   э ф ф е к т и в н о с т и  а н т и р а б и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  и   з а б о л е в а е м о с т и 
в и д о в  ж и в о т н ы х  б е ш е н с т в о м  в   2 0 1 6 – 2 0 2 0   г г .

Годы
Всего вакциниро-
вано и % выполне-

ния (гол. %)

Из них Регистрация бешенства среды видов животных

Собаки (гол.%) Кошки (гол.%) Собаки (гол.%) К.Р.С. (гол.%) Другие (гол.%) Всего

2016 78351(120) 68481(87,40) 3355 64 26 6 96
2017 120262(115) 59457(49,43) 2385 61 14 8 83
2018 86979(130) 44399(51,04) 1811 42 19 4 65
2019 157312(150) 76672(49,37) 1237 41 4 8 53
2020 73581(100) 36630(49,78) 5469 21 9 3 33
Всего 516485 285639(55,30) 14257 229(69,39) 72(21,81) 29(8,78) 330

Примечание: скобке % выполнения вакцинации среды видов животных

Нами также было изучено влияние вакцинации 
животных против бешенства на проявление заболе-
ваемости животных в целом по стране и по регионам 
республики расположенных в различных природно- 

географических и экологических условиях. Резуль-
таты анализов за изучаемый период отражены в та-
блице 2.

Т а б л и ц а  2 .  В а к ц и н а ц и я  ж и в о т н ы х  п р о т и в  б е ш е н с т в а  и   з а б о л е в а е м о с т ь  ж и в о т н ы х  
в   р е г и о н а х  р е с п у б л и к и  з а  2 0 1 6 – 2 0 2 0   г г .

Регионы

Годы, количество вакцинированных и заболевших животных:

2016 2017 2018 2019 2020

Вакцини-
ровано 

(гол.)
к/з (гол.)

Вакцини-
ровано 

(гол.)
к/з (гол.)

Вакцини-
ровано

(гол.)
к/з (гол.)

Вакцини-
ровано

(гол.)
к/з (гол.)

Вакцини-
ровано

(гол.)
к/з (гол.)

В РТ 78351 96 120262 83 86979 65 157312 53 73581 33

Согдийская область 44012 14 32317 22 42326 20 42649 22 30645 15

РРП и г. Душанбе 31984 41 33204 24 15242 18 35380 16 16154 8

Хатлонская область 69370 41 54030 35 32281 27 76595 13 25571 10

ГБАО 1763 0 711 2 334 - 2688 2 1271 0

Примечание: к/з – количество заболевших животных

В результате анализа приведенных в таблице 2 
данных установлено, что за изучаемый период в Сог-
дийской области республики количество заболевших 
животных в течение 5 лет колебалось от 14 случаев 
в 2016 году до 22 в 2017 и 2019, а в 2018 – 20 и 2020 – 
15. В области за этот период было зарегистрировано 
93 случаев бешенства из них 71 случаев среди собак 
и 22 среди крупного рогатого скота. В Хатлонской 
же области было отмечено 126 случаев бешенства, из 
них 84 среди собак, 34 среди крупного рогатого скота 
и 8 случаев среди других видов животных. В районах 
республиканского подчинения(РРП) было зареги-
стрировано 88 случаев бешенства среди животных, 
из них 58 случаев среди собак и 30 среди крупного 
рогатого скота. Наименьшее количества случаев 
бешенства- 4 было установлено на территории вы-
сокогорного ГБАО страны. Но следует отметит, что 
из 4 случаев 2 случая было отмечено среди собак,  
1 среди яков и 1среди архаров. По всей вероятности 
этиологическим фактором заболевания яка и архара 
бешенство являются волки.

Многолетние наблюдения показывают, что инди-
катором эффективности проводимых противоэпизо-
тических и ветернарно- санитарных мероприятий 
являются проявления зоонозных заболеваний среди 
населения страны. В связи с этим нами была изучена 
эпидемиологическая ситуация страны по бешенству. 
Анализы показывают, что за последние 20 лет в раз-
личных регионах республики определенное коли-
чество людей заболели бешенством с летальным ис-
ходом. Из приведенной данных диаграммы видно, 
что среди населения страны ежегодно заболевают 
неизлечимой болезнью – бешенством определенное 
количество людей. В результате усиления противо-
эпизоотических мероприятий по предотвращению 
бешенства среди животных, особенно собак и кошек 
проведением разъяснительной работы по содержа-
нию и выгулу домашних животных, резко сократи-
лось количество больных животных и зараженные 
людей. Так, например если в 2001 году количество 
заболевших бешенством людей было 23 то 2009 ко-
личество их сократилось до 9, к сожалению 2008, 
2010–2012 количества заболевших увеличилось со-
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ответственно до 15, 14, 13 и 16, а с 2016 года количество 
заболевших постепенно уменьшилось и в 2020 году 
заболело всего 4 человека(рис.1) и этот результат не 

является утешительным пока заболевает хотя бы 
один человек в стране.

Р и с .   1  –  З а б о л е в а е м о с т ь  л ю д е й  б е ш е н с т в о м  в   р е с п у б л и к е  з а  2 0 0 1 – 2 0 2 0 г о д ы

Выводы.
Таким образом анализы многолетних данных 

показывают, что основным фактором, способству-
ющим возникновению заразных болезней домаш-
них плотоядных в условиях Таджикистана является 
непрекращающийся процесс урбанизации, косвен-
но являющийся причиной роста численности собак 
и кошек, в том числе безнадзорных животных, что 
в свою очередь усиливает риск вероятного контакта 
здоровых – восприимчивых животных, в том числе 
сельскохозяйственных с больными или носителями 
возбудителей инфекций несмотря на проведение 
противоэпизоотических мероприятий в угрожаемых 
зонах по профилактике бешенство среди домашних 
и сельскохозяйственных животных.

Заключение.
В Таджикистане заболеваемость среди животных 

и людей бешенством год от года в связи усилением 
ветеринарно-санитарных и  проведением проти-
воэпизоотических мероприятий сокращается, но 
к сожалению полностью ликвидировать заболева-
ние ещё не удалось. Выявлено, что укус животными 
и заболевание бешенством среди людей и животных 
наиболее часто регистрируется в тех районах и го-
родах страны где бешенство диагностируется среди 
плотоядных животных. В настоящее время эпизо-
отическая ситуация в отдельных регионах Таджики-
стана формируется и развивается под воздействием 
природно-географических и экологических условий 
конкретных областей и районов.
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Аннотация.  Широко утверждается, что наше будущее зависит от того, как скоро мы перейдем к высокотехнологичному миру с низким 
содержанием углерода, к низкоуглеродной экономике. На самом деле формируется экофашистская повестка дня международного бан-
ковского лобби и хедж-фондов, продвигающих «зеленые инвестиции» и апокалиптические культы, предсказывающие «конец света», 
если не будут сокращены выбросы углерода. Следует разоблачать псевдорелигию климатических апостолов с помощью научных дебатов. 
Реальная чрезвычайная ситуация – это установление зеленой диктатуры в виде декарбонизации мировой экономики, которая приведет 
к коллапсу развитых стран, разрушению развивающегося мира и глобальному сокращению населения, то есть геноциду.
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Сегодня часто приходится на научных форумах 
и в обыденной жизни, в дискуссиях на модных ны-
не «точках кипения» слышать: если мы собираемся 
спасти эту планету от нас самих, нам придется раз-
работать более чистые технологии. И наше будущее 
зависит от того, как скоро мы перейдем к высоко-
технологичному миру с низким содержанием угле-
рода, к низкоуглеродной экономике. Причиной не-
обходимости называются изменения климата рост 
затрат энергии, рост мирового населения. В целом 
это новая утопическая идея создания устойчивой 
«зеленой экономики» в отличие от нашей текущей, 
нестабильной, зависимой от углерода экономики. 
В  статье «Каким может быть безуглеродный мир 
будущего?» отмечается, что футуролог Рамез На-
ам так объяснил это ресурсу Gizmodo: «Говоря об 
энергии, еде, транспорте, домах и подобном: очень 
малая часть нашего прогресса будет идти через до-
бровольное желание потреблять меньше. Люди от-
чаянно этому сопротивляются. Если мы хотим пре-
успеть, нам нужно предоставить больше чистых, не 
загрязняющих окружающую среду, безопасных для 
климата вариантов этого всего» [1]. Отмечается, что 
«после производства электроэнергии и тепла (25 % 
от глобальных выбросов парниковых газов) идет 
сельское хозяйство, которое отрезает следующий 
по величине кусок пирога – 24 %». По словам Рамеза 
Наама, «производство еды, чтобы поесть, это самое 
разрушительное действие по отношению к окружа-
ющей среде, которое осуществляют люди» [1]. Это 
действие затмевает изменения климата с  точки 
зрения ущерба, который наносит нашей планете. 
По мнению Наама, единственный способ двигаться 
дальше – интенсификация сельского хозяйства. Но 
чтобы до этого дойти, нам придется генетически усо-
вершенствовать культуры. Утверждается, что неко-
торые млекопитающие производят меньше метана, 
чем коровы и свиньи, а именно: кенгуру- валлаби, 
в желудке которых живут симботические бактерии, 
потребляющие метан.

Другое потенциальное решение приходит в виде 
сельского хозяйства с контролируемой средой и свя-
занной с этим практикой вертикального аграрного 
производства. Рисуется фантастическое низкоугле-
родное будущее, в котором каждый среднестатисти-
ческий человек живет в высокотехнологической, но 
при этом целиком функциональной домовой систе-
ме – в которой овощи выращиваются прямо дома 
в полностью автоматизированной умной системе. 
Растения можно выращивать и собирать поэтапно, 
что обеспечит свежесобранные овощи и фрукты на 
каждый день. Каждый дом будет такой миниатюрной 
экосистемой. Планируется, что каждая община бу-
дет иметь средства выращивать фрукты на деревьях 
или пастбищных животных для торговли с другими 
местными сообществами, подобно тому, как было 
в прошлом. А большая часть работы будет полно-
стью автоматизирована или управляться формой ис-
кусственного интеллекта. В сущности, это возврат 
в прошлое, в феодальное общество.

В официозе ЮНЕСКО и ООН – журнале «Курьер 
ЮНЕСКО» М. Г. Хеннесси в статье «Безуглеродное бу-
дущее: первое слово за городами» пишет: «Первыми 
на пути к безуглеродному обществу должны стать не-
государственные субъекты, в частности города. Во из-
бежание катастрофических последствий изменения 
климата сокращение углеродных выбросов должно 
быть более радикальным, чем предусмотрено Париж-
ским соглашением 2015 г. В связи с этим требуется 
масштабная реформа энергетики и согласованные 
и конкретные меры на международном уровне, в том 
числе по электрификации транспорта и декарбони-
зации жилья» [8]. Автор, преподаватель универси-
тета Росарио (Богота, Колумбия), Мануэль Гусман 
Хеннесси является основателем сети Klimaforum 
Latinoamérica Network (KLN). Эта независимая ор-
ганизация, которая состоит из консультативного со-
вета и группы известных защитников окружающей 
среды, способствует продвижению мер в области 
изменения климата, направленных на декарбони-
зацию общества.
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Автор пишет: «Городам, которые пойдут по пути 
сведения углеродных выбросов к нулю, для решения 
этих задач потребуется использовать лучшие нара-
ботки в сфере городского проектирования и самые 
передовые цифровые технологии. Они должны будут 
убрать со своих улиц все, что имеет отношение к ис-
копаемым видам топлива, и начиная с 2025 г. приоб-
ретать исключительно автобусы с нулевыми выброса-
ми. Необходимо сделать так, чтобы к 2030 г. в круп-
ных городских агломерациях не осталось источников 
выбросов углерода. Первостепенное значение также 
имеет декарбонизация зданий. С этой целью следует 
принять нормативные акты или разработать полити-
ку, в соответствии с которой к 2030 г. выбросы углеро-
да должны быть сведены к нулю в новых постройках, 
а к 2050 г. – во всех зданиях» [8].

Разоблачать псевдорелигию климатических апо-
столов с помощью научных дебатов

После климатического саммита ООН в сентябре 
2019 г. радикальные отделения климатического лобби 
на уличном уровне начало действия с целью «спасе-
ния планеты». Организация климатических апосто-
лов, основанная в Великобритании, требует, чтобы 
выбросы парниковых газов были сведены к нулю (!) 
к 2025 г. Напротив, Институт культуры и искусства 
им. Ф. Шиллера организовал дни действий по всему 
миру, чтобы разоблачить экофашистскую повестку 
дня, как международного банковского лобби, так 
и лобби хедж-фондов, продвигающих «зеленые инве-
стиции» и иррациональные апокалиптические куль-
ты, предсказывающие скорый «конец света», если 
ничего не будет сделано для сокращения выбросов 
углерода. Против этой идеологии была выпущена 
листовка Х. Зепп- Ларуш, призывающая к «научному 
возрождению человечества».

В ней говорится: «нет никакой климатической 
катастрофы. Климатические данные за последние 500 
миллионов лет показывают, что климат Земли посто-
янно менялся с постоянным чередованием теплых 
и холодных периодов. (Последний из этих холодных 
периодов закончился только в 1850 г. с небольшим 
ледниковым периодом.) Современные климатиче-
ские паникеры не могут основываться на научно 
проверяемых фактах, но используют климатические 
модели, предсказания которых уже оказались преу-
величенными. Неудача этих моделей подчеркива-
ет тот факт, что климат является весьма сложным 
предметом, который необходимо срочно вернуть на 
научную основу. В то время как антропогенная дея-
тельность оказывает ограниченное влияние на кли-
мат, игнорировать глубокое воздействие процессов 
на солнце и в нашей галактике – это верх научной 
некомпетентности! [2, p. 2]»

Демонизация CO₂ и вытекающая из этого цель 
обезуглероживания мировой экономики столь же ра-
циональны, как сжигание ведьм на костре в качестве 
лекарства от болезней. CO₂ не является загрязните-
лем, но является необходимым условием для жизни 

на земле, и в частности для процветания растений 
и сельского хозяйства как основы человеческого су-
ществования. Реальная чрезвычайная ситуация – это 
декарбонизация мировой экономики, подталкивае-
мая финансовым сектором, которая приведет к кол-
лапсу промышленно развитых стран, разрушению 
развивающегося мира и массовому, глобальному 
сокращение населения, то есть геноцид.

Реальная проблема, стоящая за климатической 
истерией, организованной финансовым сектором 
мировой экономики и основными средствами массо-
вой информации – это тот факт, что «неолиберальная 
финансовая система абсолютно закончена», преду-
преждает листовка, и «зеленая экономика» должна 
накачать новый пузырь, чтобы продолжать спеку-
лятивную оргию. Большинство людей, «пойманных 
в ловушку неолиберальной идеологии», были приве-
дены к убеждению, что это совершенно нормально 
для «небольшого слоя богатых людей становиться все 
богаче, в то время как большинство становится все 
беднее; что Африка должна оставаться слаборазвитой 
навсегда; и что в любом случае каждый человек яв-
ляется паразитом, который загрязняет окружающую 
среду; и что Пределы роста уже достигнуты».

Однако с точки зрения законов Вселенной и эво-
люции человечества, которые они определяют, эти 
аксиомы столь же неверны, как и большинство до-
пущений Средневековья, таких как схоластика, кол-
довство или бичевание (движение флагеллантов). 
Поэтому необходимо срочно изменить весь наш об-
раз мышления. Утверждается, что «Нам нужно найти 
точку отсчета, с которой мы сможем пересмотреть 
наши предположения о человечестве и Вселенной, 
в которой мы живем, и проверить их обоснован-
ность. Эта точка отсчета – космические исследова-
ния и космические путешествия». Этот новый об-
раз мышления «должен отвергнуть псевдорелигии 
банкиров, господствующих СМИ и климатических 
апостолов и заменить их научными дебатами об экс-
периментально проверяемых фактах» [2, p. 2].

«Предотвращение климатического апокалипсиса» 
как реальное «установление зеленой диктатуры»

Всемирный экономический форум в Давосе, со-
бравший более 3000 представителей тех, кто считает 
себя «финансовой элитой» планеты, в январе 2020 г. 
был официально посвящен «спасению планеты», 
«предотвращению климатического апокалипсиса», 
«прекращению глобальное потепление» и т. д. В спи-
сках докладчиков было много «коллапсологов», чтобы 
рассказать человечеству о катастрофах, которые нам 
предстоит пройти, включая принца Чарльза, сэра 
Николаса Стерна, Эла Гора и, конечно, медиа- звезду 
Грету Тунберг.

Но за лозунгами стояла реальная повестка дня: 
создание нового «зеленого пузыря», чтобы спасти 
полностью обанкротившуюся трансатлантическую 
финансовую систему от окончательного краха. Таким 
образом, в этом году в Давосе сложившийся факти-
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ческий альянс между идеологами монетаризма и за-
щиты окружающей среды стал предельно ясным для 
всех. Единственным непредсказуемым элементом 
в четырехдневном мероприятии, вызвавшем самую 
большую истерию, было вмешательство Д. Трампа, 
который прервал мрачные прогнозы своим оптими-
стическим взглядом на будущее, основанным на том, 
что человеческое общество уже достигло на протяже-
нии всей истории. «Это не время для пессимизма; это 
время для оптимизма», – заявил он просто.

Повестка дня банкиров была четко изложена 
во вступительной речи Председателя Банка Ан-
глии М. Карни, который уже вступил в должность 
Специального посланника ООН по климатическим 
действиям и финансам. Он открыто заявил, что Банк 
Англии вместе с другими центральными банками 
начнет отказывать в кредитах корпорациям, которые 
не являются «чистыми эмитентами с нулевым вы-
бросом углерода». Проще говоря, это означает отсут-
ствие инвестиций в те источники энергии, которые 
обеспечивают большую часть мировой энергии. Это 
верный рецепт для деиндустриализации и массовой 
депопуляции.

М. Карни был поддержан генеральным директо-
ром крупнейшего в мире фонда управления актива-
ми: Л. Финком из пресловутого фонда Блэк- Рок, ко-
торый выступает за «фундаментальную перестройку 
финансов» в пользу «благоприятных для климата» 
инвестиций. Следует усомниться в «альтруистиче-
ских» намерениях финансовой элиты, которая созда-
ла систему, сотворившую беспрецедентный уровень 
неравенства. Всего за один день до открытия форума 
в Давосе Oxfam опубликовал отчет, показывающий, 
что 2 153 миллиардера в мире владеют большим бо-
гатством, чем 4,6 миллиарда человек в мире (и более 
100 из этих миллиардеров присутствовали в Давосе)!

На самом деле, как сказала лидер движения Л. Ла-
руша, Х. Зепп- Ларуш 22 января с. г., целью всей дис-
куссии в Давосе является «установление зеленой дик-
татуры», основанной на лжи и неправильных пред-
ставлениях об окружающей среде и климате. Она 
объяснила, что декарбонизация мировой экономики, 
запрещение использования ядерной энергии и навя-
зывание источников энергии с низкой плотностью 
потока энергии означает, что можно поддерживать 
только очень низкий уровень населения, «поэтому 
то, что эти люди на самом деле толкают, является 
сокращение населения на несколько миллиардов 
человек. И это не так приятно» [2, p. 2].

Трамп принял на себя удар пророков гибели
Выступление Д. Трампа вызвало шок в уютном 

консенсусе в Давосе. Хотя он посвятил первую часть 
своей речи неуместной пропаганде «потрясающей» 
экономической ситуации в Соединенных Штатах, 
и тем самым допустил ошибку, которая может ока-
заться фатальной для его президентства, вторая часть 
выступления была примечательной. Явно ориенти-
руясь на то, что он называет «климатической исте-

рией», он сказал: «Сейчас не время для пессимизма; 
это время для оптимизма. Страх и сомнение не яв-
ляются хорошим мыслительным процессом, потому 
что это время огромной надежды, радости, опти-
мизма и действий. Но чтобы принять возможности 
завтрашнего дня, мы должны отвергнуть вечных про-
роков гибели и их предсказания апокалипсиса. Они 
являются наследниками вчерашних глупых гадалок 
… и они хотят видеть, как у нас плохо, но мы этого не 
допустим. Они предсказали кризис перенаселения 
в 1960-х гг., массовое голодание в 70-х и конец нефти 
в 1990-х гг. Эти паникеры всегда требуют одного и то-
го же: абсолютной власти доминировать, трансфор-
мировать и контролировать каждый аспект нашей 
жизни» [3, p. 2].

Высмеивая сегодняшних зеленых «пророков гибе-
ли», он идентифицировал (хотя и не по имени) такие 
основополагающие работы, как «Бомба населения» 
Полом Эрлихом в 1968 г. и мистификацией «Пределы 
роста» Денниса Медоуза и Джея Форрестера и коман-
ды шарлатанов из Римского клуба в 1972 г.

Д. Трамп не сказал, что Линдон Ларуш в своей 
книге 1983 г. «Нет ограничений для роста» осудил 
эти неомальтузианские концепции. Что еще более 
важно, Л. Ларуш представил необходимое противо-
ядие для идеологии этих мошенников: настоящую 
науку о человеческом прогрессе. Он часто настаивал 
на том, что необходимо оглянуться на гениев эпохи 
Возрождения, чтобы найти решения сегодняшних 
кризисов, особенно указав на строительство Дуомо 
(кафедрального собора) во Флоренции, где обучали 
рабочую силу в процессе сооружения.

В выступлении в Давосе Д. Трамп указал на тот 
же пример, который Л. Ларуш использовал в каче-
стве источника оптимизма в отношении будущего. 
«Столетия назад, во времена Ренессанса, умелые ре-
месленники и рабочие смотрели вверх и строили соо-
ружения, которые до сих пор касаются человеческого 
сердца», – сказал Д. Трамп. «По сей день некоторые 
из величайших сооружений в мире были построены 
сотни лет назад. В Италии граждане однажды на-
чали строительство 140-летнего проекта – Дуомо во 
Флоренции. Невероятное, невероятное место. Хотя 
технологии для их разработки еще не существовало, 
городские отцы все равно продвигались вперед, уве-
ренные, что когда- нибудь это выяснят. Эти граждане 
Флоренции не приняли границ для своих высоких 
устремлений, и, таким образом, Великий Купол был 
наконец построен». В другом месте речи Д. Трамп 
отметил, что «растущая и динамичная рыночная эко-
номика, ориентированная на будущее, поднимает 
человеческий дух и вдохновляет творчество достаточ-
но сильным преодолеть любой вызов – любой вызов 
на сегодняшний день … Великие научные открытия 
20-го века – от пенициллина, пшеницы с высоким 
урожаем, до современных перевозок и прорывных 
вакцин – подняли уровень жизни и спасли миллиар-
ды жизней во всем мире. «И мы продолжаем работать 
над вещами, о которых вы услышите в ближайшем 
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будущем, и даже сегодня, сидя здесь и сейчас, вы не 
поверите, что возможно, что мы нашли ответы… Но 
чудеса прошлого столетия поблекнут по сравнению 
с тем, чего добьются сегодняшние молодые новаторы, 
потому что они делают вещи, которые никто даже не 
думал начать. Мы продолжаем внедрять технологии, 
а не избегать их. Когда люди будут свободны для ин-
новаций, миллионы будут жить дольше, счастливее 
и здоровее [3, p. 2]».

Купол Флоренции: эхо Ларуша в речи Трампа
Те, кто знаком с Л. Ларушем (а автор настоящей 

статьи знаком с ним) и его сочинениями, признали 
эхо его трудов в речи Д. Трампа в Давосе, когда он 
вызвал купол Санта- Мария-дель- Фьоре во Флорен-
ции. Действительно, именно Л. Ларуш часто исполь-
зовал пример купола Брунеллески в качестве мета-
форы, выражающей идею человеческого прогресса, 
и наоборот, почему нет ограничений для роста. Он 
уникальным образом раскрыл античеловеческие, 
неомальтузианские корни современной экологии 
и движения за изменение климата. В своей книге 
«Наука христианской экономики», опубликованной 
в 1991 г. с красивой фотографией купола Брунелле-
ски на обложке, Л. Ларуш рассматривает ключевой 
аспект своего философского и экономического мыш-
ления: фундаментальное, непримиримое различие 
между оригинальной американской системой поли-
тической экономии и имперской, англо- голландской 
системой свободной торговли [4, p. 2].

Что касается точного прогноза Л. Ларуша о неиз-
бежном крахе нынешней финансовой системы, то он 
основывался на разрушительной критике математи-
ческого формализма и систему знаний «экономикс», 
заменивших политическую экономию. Такой форма-
лизм является результатом отделения математики от 
науки и приводит, среди прочих нелепостей, к лож-
ному определению финансовой ценности, которое 
мы имеем сегодня.

С другой стороны, наука в ее современном ви-
де родилась в эпоху Возрождения и была выражена 
в архитектуре Филиппо Брунеллески. Л. Ларуш пред-
ложил более конкретно сосредоточиться на методе, 
которым Брунеллески руководствовался при строи-
тельстве купола, построенного самоподдерживаю-
щимся способом без подмостков, благодаря фунда-
ментальному научному открытию того, как принцип 
наименьшего действия работает в физической все-
ленной. Брунеллески использовал принцип, кото-
рый до сих пор не очень хорошо понят, называемый 
принципом контактной цепочки – или подвесной 
цепью. Этот принцип был разработан Лейбницем 
только 200 лет спустя в точных деталях. Флорентий-
ский собор так потрясающе красив, потому что он 
отражает основные законы природы [5].

Открытие Брунеллески было типичным для рево-
люции в науке и искусстве, произошедшей в эпоху 
Возрождения, которая утвердила неограниченную 
силу человеческого творчества в раскрытии того, 

как работает Вселенная, и в воспроизведении этих 
законов с помощью технологий, чтобы обеспечить 
прогресс для человеческого общества. Такова бы-
ла основа американской системы политической 
экономии, которую сам Л. Ларуш улучшил своими 
представлениями о плотности потока энергии и по-
тенциальной относительной плотности населения. 
Сегодняшние так называемые движения по защи-
те окружающей среды и климата, корни которых 
уходят в эпоху Т. Мальтуса (XVIII в.), отрицают этот 
принцип, ставя человека на один уровень с осталь-
ными видами животных и предсказывая культурный 
пессимизм. Они смогли размножиться, потому что 
математика обогнала физические науки, предоставив 
пророкам гибели ложные «научные доказательства», 
в том числе техногенные изменения климата.

Климатическая истерия в Еврокомиссии и Евро-
парламенте

В январе 2020 г. президент Европейской комиссии 
У. фон дер Ляйен представила план комиссии по фи-
нансированию нового Тюльпанового пузыря, извест-
ного как «Зеленая сделка». На следующий день Евро-
пейский парламент принял радикальные требова-
ния по сокращению выбросов CO2 еще на один шаг, 
проголосовав резолюцию, которая, утверждая план 
комиссии, предусматривает сокращение выбросов на 
55 % к 2030 г. вместо 40 % той цели, поставленной У. 
фон дер Ляйен и он призвал комиссию работать над 
«совместимым с ВТО механизмом корректировки 
углеродных границ», т. е. наказывать импорт с «вы-
соким» содержанием CO₂ [6]. Он отклонил поправки, 
поданные консервативной группой и отдельными 
депутатами Европарламента, призывающие вклю-
чить ядерную энергетику в число дружественных 
технологий. Выступление перед журналистами, 
Марко Дзанни (Италия), лидера консервативной 
группы «Identity and Democracy Group» заявил, что 
его группа голосовала против резолюции среди про-
чих причин, поскольку она слишком идеологична. 
Нужно «учитывать тот факт, что наши фермеры, на-
ши производственные секторы уже многое сделали 
для сокращения выбросов CO₂ … мы не должны брать 
на себя еще одно бремя, которое может негативно 
сказаться на рабочих местах, на конкурентных пре-
имуществах наших компаний … и, скажем, учитывая 
индустриально- экономическое положение нашей 
страны и Европы, брать на себя еще одно такое бремя 
не кажется самой разумной идеей».

Приурочив свое заявление к пресс- конференции 
У. фон дер Ляйен в  Страсбурге, глава Black- Rock 
Л. Финк объявил о «значительном перераспределе-
нии капитала» из углеродной экономики в так на-
зываемые зеленые инвестиции. В своем очередном 
письме руководителям компаний Л. Финк написал, 
что Black- Rock, крупнейший хедж-фонд в мире, при-
нимает немедленные меры по прекращению инве-
стиций в  уголь, используемый для производства 
электроэнергии, и начнет просить клиентов раскры-
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вать свои риски, связанные с климатом. Поскольку 
рынки капитала подтягивают будущие риски вперед, 
мы увидим изменения в распределении капитала 
быстрее, чем мы увидим изменения в самом клима-
те, – написал Финк в письме. «В ближайшем буду-
щем – и раньше, чем многие ожидают, – произойдет 
значительное перераспределение капитала» [6].

Как обращаться с подростками- жертвами кол-
лапсологов

В залючение есть прямой смысл привести полез-
ные советы для родителей подростков, которых убе-
дили присоединиться к анти- CO2-крестовому походу 
Греты Тунберг. Они были размещены М. Армстрон-
гом на различных веб-сайтах, включая Sic Semper 
Tyrannis полковника Пэта Ланга: «После вчерашней 
речи Греты Тунберг, когда наша 15-летняя дочь бы-
ла тронута до слез и разозлилась на наше поколе-
ние, «которое ничего не делало в течение 30 лет», 
мы решили ей помочь предотвратить объявленное 
девочкой по телевизору «массовое уничтожение и ис-
чезновение целых экосистем». Таким образом, мы 
собираемся дать нашей дочери будущее. И охладить 
планету на четыре градуса. Мы делаем это следую-
щим образом:

Отныне она будет ездить в школу на велосипеде, 
потому что привоз ее на машине стоит топлива. Ко-
нечно, скоро будет зима, и тогда она захочет ехать на 
автобусе, но раз автобус ездит на дизеле, это, по-на-
шему мнению, не способствует Климату. Сейчас, 
конечно, она просит электрический велосипед, но 
мы показали ей опустошения, вызванные в природе 
в результате извлечения лития, поэтому придется 
просто крутить педали. Это хорошо для нее, мы тоже 
ездили на велосипеде в школу.

Чтобы привыкнуть к «избавлению от добычи га-
за», мы отключили радиатор в ее комнате. Сейчас 
температура опускается до двенадцати градусов вече-
ром, но иногда зимой может и до нуля. В этом случае 
мы пообещали, что она получит дополнительный 
свитер, шапку, колготки и перчатки. По той же при-
чине мы договорились, что отныне она будет прини-
мать только холодный душ. Отныне она будет стирать 
одежду сама, используя стиральную доску, потому 
что стиральная машина – это еще тот потребитель 
электроэнергии, а сушка для белья и подавно. Их, 
конечно, больше использовать нельзя.

Говоря об одежде, которая у нее сейчас есть, вся 
она синтетическая, то есть сделана из нефти. Поэтому 
в понедельник мы приносим все в Кринглопер (ком-
миссионку). Мы нашли эко-магазин, где продается 
только одежда из неокрашенного и небеленого льна, 
шерсти и джута. Мы не думаем, что это выглядит хо-
рошо для нее, даже возможно над ней будут смеяться, 
но это цена, на которую она должна идти, ради Кли-
мата. О хлопке не может быть и речи, он приходит из 
дальних стран, и для него используются пестициды».

Мы видели в ее Instagram, что она на нас разозли-
лась. Хотя ведь весь смысл не в этом. Но после 7 часов 

вечера мы выключим ей WiFi, и он включится только 
завтра ненадолго после ужина. Таким образом, мы 
сэкономим электроэнергию, ее не будет беспокоить 
электростресс, и она будет полностью изолирована 
от внешнего мира, так что она может лучше сконцен-
трироваться на своей домашней работе. В одиннад-
цать часов вечера мы отключим все электропитание, 
темнота действительно будет темной. Это сэкономит 
много CO2.

Она больше не будет заниматься зимними вида-
ми спорта. Она вообще больше не поедет никуда на 
каникулы, потому что наши места для отдыха прак-
тически недоступны на велосипеде. Возвращение 
к уровню выброса CO2 и следам деятельности как во 
времена ваших прабабушек и дедушек просто озна-
чает, что вы также должны жить, как ваши праде-
душки и бабушки, и у них никогда не было отпуска 
или даже велосипеда.

Мы еще не говорили о еде. Отсутствие отпечатка 
CO2 означает отсутствие мяса, рыбы и птицы, а также 
заменителей мяса на основе сои (в конце концов, 
она растет там, где раньше были тропические леса), 
а также никаких импортных продуктов питания, по-
скольку это оказывает отрицательный экологический 
эффект. И абсолютно никакого шоколада из Африки, 
ни кофе из Южной Америки, ни чая из Азии.

Поэтому только голландский картофель, овощи 
и фрукты, и только из холодной почвы, потому что 
теплицы работают на котлах, CO2 и искусственном 
освещении. Это плохо для Климата. Хлеб все еще воз-
можен, но масло, молоко и яйца, сыр и йогурт, творог 
и сливки поступают от кур и коров и они выделяют 
CO2. Никакого мороженого летом. Вина тоже больше 
нельзя. Никаких безалкогольных напитков и пива, 
эти пузырьки являются CO2. Она хотела сбросить 
несколько фунтов, ну, теперь должно получиться.

Мы также запретим весь пластик, потому что он 
поступает с химических заводов. Все из стали и алю-
миния также должно быть удалено. Вы когда- нибудь 
видели, какую энергию потребляет такая доменная 
печь или алюминиевый завод? И, наконец, она боль-
ше не получает косметику, мыло, шампунь, крем, 
лосьон, кондиционер, зубную пасту и лекарства, а ги-
гиеническую прокладку сделает из льна. Прямо как 
раньше. Таким образом, мы хотим предотвратить 
массовое вымирание и исчезновение целых экоси-
стем. Для нее. Она верит в это» [7].

Примерно так надо поступать с подростками в от-
личие от более разумных взрослых – то, что в голову 
не приходит, то по ней бьет. Поглупение человече-
ства, погружение его в новые темные века крайне 
опасно для современного интенсивного сельского 
хозяйства, так же, как и мозговой системы поколения 
нового столетия. Рациональные и системно мысля-
щие люди ХХ в. должны дать урок научности, раци-
онализма, системности в понимании закономерно-
стей развития природной и социальной форм движе-
ния материи. Мы все должны овладеть диалектикой 
и встать на позиции исторического материализма. 
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Только в этом случае мы не будем путать причины 
и следствия и сумеем вырваться за пределы слепой 
природной и социальной необходимости в царство 
свободы. Тем самым завершится предыстория чело-
вечества и начнется его подлинная история, которая 
и есть настоящий страшный суд для любых химер, 
недействительных образований, несмотря на то, что 
они продолжают свое временное существование.

Гегелевская формула «все действительное раз-
умно, но все разумное действительно» начинает 
свою реализации в обобществленном человечестве, 

когда существующее перестает быть действитель-
ным и разумным. Разумное начинает воплощаться 
в реальность, начинает существовать и становится 
действительным. Первая часть этой формулы ста-
рогегельянская, вторая – младогегельянская. Их 
столкновение есть историческая и логическая борь-
ба марксистской научной и буржуазной донаучной 
идеологий, глобального фашизма и коммунизма, 
реальность борьбы восходящего социализма и пре-
ходящего капитализма.

Библиографический список
1. [Электронный ресурс] // Каким может быть безуглеродный мир будущего? https://s30633708255.mirtesen.ru/

blog/43476980388/Kakim-mozhet-stat-mir-v-buduschem-pri-defitsite- ugleroda-…?utm_referrer=mirtesen.ru
2. Zepp- LaRouch, Helga Executive Intelligence Review – E.I.R. Strategic Alert Weekly Newsletter n° 41 / 2019
3. Цит. по: Executive Intelligence Review – E.I.R. Strategic Alert Weekly Newsletter n° 49 / 2019
4. Цит. по: Executive Intelligence Review – E.I.R. Strategic Alert Weekly Newsletter n° 34, No. 5, January 30, 2020
5. Ларуш Л. Вы на самом деле хотели бы знать все об экономике? М.: Шиллеровский институт, Украинский Уни-

верситет в Москве, 1992
6. [Электронный ресурс] // https://www.европарл. europa.eu/doceo/document/TA-9–2020–0005_EN.pdf
7. [Электронный ресурс] // https://pikabu.ru/story/gollandskiy_papa_i_greta_tunberg_6966051
8. Хеннесси М. Г. Безуглеродное будущее: первое слово за городами «Курьер ЮНЕСКО» № 3, 2019 – https://ru.unesco.

org/courier/2019–3/bezuglerodnoe- budushchee-pervoe- slovo-za-gorodami



138

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

УДК 304.5

С. Н. Некрасов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И РЕСТАВРАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА:  
КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ

Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург, E-mail: Nekrasov-ural@yandex.ru

Аннотация.  Достижение максимальной прибыли, ставшее возможным в ходе реставрации капитализма в СССР, стало движущей силой 
формирующегося общества. Главная причина экономических неудач в Советском Союзе после введения Новой экономической системы 
1965 г. заключалась в реставрации капитализма, но вред ее был осознан только в конце перестройки. Самый сильный удар реформа 
нанесла по идеологическим и нравственным основам социалистического общества. Поскольку в российской Конституции 1993 г. ничего 
не говорится о капиталистическом пути развития, а речь идет об РФ как социальном государстве, то российские руководители говорят 
о борьбе против неоколониализма и англо- саксонского империализма. Учитывая, что марксисты- ленинцы и народы СССР стояли перед 
необходимостью свергнуть господство бюрократической буржуазии через вторую Октябрьскую революцию и восстановить диктатуру 
пролетариата, но не сделали это, то оказались перед миром, раздираемым вой нами и эксплуатацией. В этом мире экономика становится 
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Введение. При подготовке кадров для народной эко-
номики недостаточно останавливаться на роли эко-
номической науки для развития экономики и подго-
товки управленческих кадров. Кадры должны отда-
вать себе отчет, что необходимо понимать и вносить 
исторические коррективы во всю социальную систе-
му, а не только в экономику. В советское время и осо-
бенно в период застоя это обстоятельство учета всей 
социальной системы выразилось в серии известных 
анекдотов, когда, например, водопроводчик при ре-
монте крана сказал, что «тут нужно менять всю си-
стему». И советские люди понимали намек, посколь-
ку способ производства является основой – базисом 
всей социальной системы и столкновение в базисе 
приводит к изменению социальной системы. По су-
ти, таким выходом из ситуации противоречия капи-
талистического и социалистического способов про-
изводства – в одной стране уже построенного и объ-
явленного «развитым» социализма – оказалась долго 
осмеиваемая современниками фраза Л. И. Брежнева: 
«Экономика должна быть экономной». «Экономика 
должна быть экономной – таково требование»: тако-
ва была полная формула, прозвучавшая в Отчетном 
докладе ЦК XXVI съезду партии [1, c. 15]. Речь тогда 
шла всего- навсего о бережливости и отказе от расто-
чительности, а не об отказе от социализма. Но фразе 
в партии, очевидно, был придан иной смысл.

Видный российский экономист Г. И. Ханин в двух-
томнике об истории советской экономики также не 
останавливается только на экономике. Он с самого 
начала исследования анализирует социальную систе-
му и пишет: «Здесь важно учесть, как минимум, три 
частично взаимосвязанных фактора: 1) возраст новой 
социальной системы; 2) качество правящего слоя; 
3) уровень советской экономической науки» [2, c. 9].

Относительно экономической реформы 1965 г. 
автор пишет, что вред ее был осознан с большим за-

позданием – только в конце перестройки: «Первым 
мощным обвинительным актом против реформы 
1965 года явился весьма содержательный и яркий 
(и потому незамеченный и неоцененный в то время) 
сборник статей экономистов коммунистического на-
правления «Альтернатива: выбор пути», вышедший 
в 1990 году тиражом в 100 тыс. экземпляров. В боль-
шинстве статей этого сборника реформа 1965 года 
расценивалась как начало развала советской эконо-
мики, как результат восприятия чуждых социализму 
экономических воззрений» [2, c. 315].

Далее автор отмечает свою позицию по рефор-
ме А. Н. Косыгина: «Моя критика этой реформы во 
многом близка к указанной критике, кроме обвине-
ний в злонамеренности (вредительстве), но не столь 
категорична и лишена крайностей. Реформа не по-
кончила с плановой системой в СССР, хотя заметно 
ее ослабила. Советская экономика не пошла вразнос 
после реформы, хотя и заметно снизила свою эффек-
тивность. Реформа 1965 года обострила проблемы, 
которые были и раньше» [2, c. 316].

Отметим, что наиболее сильный удар реформа 
А. Н. Косыгина нанесла по идеологическим и нрав-
ственным основам социалистического общества. Она 
создала недемократизм общественной системы, не-
законные привилегии и коррупцию, официальную 
ложь, блат, мафию и другие пороки общественной 
системы. Сразу после ХХ и ХХII съездов КПСС и иде-
ологической ревизии основ марксизма в новой про-
грамме партии началась реставрация капитализма 
в СССР и рычагом ее выступила Новая экономическая 
реформа: «Период 1961–1965 годов – один из самых 
противоречивых в развитии советской экономики 
и советского общества. В это время уже отчетливо 
проявилось исчерпание сложившихся после смерти 
Сталина методов управления экономикой, обнару-
жился кризис либеральной модели командной эко-
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номики. Советскому «экономическому чуду» 50-х 
годов пришел конец. Вместе с тем, поскольку по 
инерции старые сталинские методы управления еще 
действовали, как и кадры, сформировавшиеся в тот 
период, даже частичное возрождение методов клас-
сической модели командной экономики в середине 
данного периода позволило оживить хозяйственную 
жизнь, ускорить экономическое развитие» [2, c. 304].

Что же представляла собой вся социалистическая 
общественная система в СССР к концу 80 гг. про-
шлого столетия? В перестройку видный экономист 
С. М. Меньшиков дал её подробный, но формальный 
разбор без анализа причин такого состояния: не-
товарный социализм выродился в плановую анар-
хию, бюрократия срослась с теневой экономикой, 
трудовые доходы свелись к минимуму, опустившись 
намного ниже уровней в  современном развитом 
капитализме. В известной, но сразу выведенной из 
обращения книге 1990 г. «Советская экономика: ка-
тастрофа или катарсис», он отмечал, что классики 
марксизма строили идеальную модель, в которой 
не было места государственно- административному 
Левиафану, а справедливым распределением долж-
ны были заниматься органы общественного самоу-
правления. Автор полагал, что на том этапе развития 
общества, когда жили и мыслили классики – в сере-
дине XIX века – это было вполне осуществимо. Он 
предполагал в своей реконструкции мыслей клас-
сиков марксизма, что справедливое распределение 
должно было прежде всего касаться рабочего класса, 
который составлял тогда большинство населения, 
а производством занимались монополии, готовые 
перейти под общественный контроль. Кроме того, 
обеспечиваться должны были минимальные нужды 
населения – а это простая еда и одежда и тогдашний 
уровень развития производительных сил вполне мог 
обеспечить это. Рынок массового потребления, ко-
торый начал развиваться с 20-х годов следующего 
века, ещё не существовал [4, c. 72–73]. Со своей сто-
роны, заметим, что К. Маркс и Ф. Энгельс не могли 
позволить себе вдаваться в такие детали будущего 
общества и их проработку оставляли на следующие 
поколения, которые будут не глупее их. Детали буду-
щего устройства охотно разрабатывали немецкие со-
циал-демократы вроде А. Бебеля и К. Каутского и не 
раз попадали впоследствии в противоречия с новой 
исторической реальностью [5].

Действительно, нетоварный социализм мог 
легко справиться с чисто экономическими задача-
ми – в этих условиях существование товарного про-
изводства являлось переходным этапом. Однако, 
будущее требовало сложности и рынка, как решил 
С. М. Меньшиков и  стал защищать социализм от 
прихода капитализма. Он стремился пересмотреть 
основы марксизма и прийти к обоснованию необхо-
димости товарности в обществе социалистического 
типа, к признанию частной собственности: «Мень-
шиков пишет, что существование различных форм 
этой собственности при социализме не является ни 

анахронизмом, ни временным периодом, каким счи-
талась Новая экономическая политика (НЭП), введён-
ная при В. Ленине. Более того, это сосуществование 
органично присуще развитию производительных сил 
общества. Современная технологическая база просто 
требует такого многообразия» [4, c. 105]. С. М. Мень-
шиков, будучи экономистом, но не политэкономом, 
просто констатировал, что все эти тенденции на-
капливались десятилетиями существования соци-
ализма, но плотину прорвало именно во времена 
хаотичных и необдуманных реформ М. С. Горбачёва.

Автор и его продолжатель явно стоял на позициях 
мирного развития капитализма и конвергентной 
эволюции социализма: «С. Меньшиков был твердо 
уверен, что социализм спасти можно, если перей-
ти к смешанному и интегрированному обществу, 
в котором сочетались бы все формы собственности, 
существовало планирование и сохранялась бы идео-
логия справедливости: справедливого распределения 
доходов, учета интересов всех слоев общества, учета 
интересов стран в их самобытном развитии» [4, c. 
107]. Получается, что автор предвосхитил позиции 
творца реформ и китайского рыночного социализма 
Дэн Сяопина, которому принадлежит фраза: «не важ-
но, какого кот цвета – черный он или белый. Хоро-
ший кот такой, который ловит мышей». Эту мысль он 
пояснял словами: «В реальной жизни не всё является 
классовой борьбой».

На самом деле, чтобы обеспечить свою прибыль 
по капиталистической логике, советские ревизиони-
сты были вынуждены предпринять экспансию вовне. 
Капиталистические законы, вводимые в действие 
его реставрацией, действуют автоматически: и на 
экономический базис, и на надстройку. Поскольку 
ревизионисты КПСС свергли диктатуру пролетариата 
в социалистической стране, установили диктатуру 
бюрократической монополистической буржуазии, 
то они восстановили капитализм и создали основы 
для буржуазного общественного сознания, культуры 
и искусства. Именно тогда запела певица буржуазных 
вкусов А. Б. Пугачева с фамилией борца за народное 
счастье Е. И. Пугачева. А при открытом и провозгла-
шенном курсе на капитализм на телеэстраде были 
запущены «фабрики звезд» с детьми- наследниками 
и суррогатными детьми.

Этот возрожденный капитализм может быть 
понят не как классический капитализм с частной 
собственностью и  конкуренцией, но только как 
государственно- монополистический капитализм. 
При нем степень концентрации, степень слияния 
промышленного и финансового капитала, степень 
подчинения государства монополиям в распадаю-
щемся СССР была выше, чем на Западе. Новый капи-
тализм в Советском Союзе, а также в новой России 
демократического выбора 1991 г. логично развился 
в империализм, а из капитализма нового типа – в со-
циал-империализм. Напомним слова В. И. Ленина: 
«…Социализм на словах, империализм на деле, пе-
рерастание оппортунизма в империализм» [6, c. 98]. 
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Поскольку в новой российской Конституции 1993 г. 
с поправками 2020 г. ничего не говорится о капита-
лизме и капиталистическом пути развития, а речь 
идет об РФ как социальном государстве, и в то же 
время империалисты США и другие империали-
стические державы Запада открыто выступают как 
представители капитализма, как противники ком-
мунизма и национального освобождения, то россий-
ские социал- империалисты часто говорят используя 
марксистскую фразеологию о «борьбе против нео-
колониализма» и о «помощи угнетённым народам».

Они пользуются тем огромным доверием, кото-
рое Советский Союз и коммунизм заслужили при 
В. И. Ленине и И. В. Сталине, для продвижения к сво-
им целям. В частности, антизападнические лозунги 
социал-империалистов направлены на обман тех 
суверенных народов и правительств, кто видит харак-
тер империализма и сопротивляется ему. И вместо 
термина «коллективный Запад» мы все чаще слышим 
выражение «англосаксы», «агрессия англо-саксон-
ского мира». Но Германия, Франция и Италия с Япо-
нией – это не англосаксы.

Марксисты- ленинцы в Советском Союзе, народы 
страны объективно стояли перед необходимостью 
свергнуть господство бюрократической монополи-
стической буржуазии через вторую Октябрьскую Ре-
волюцию и восстановить диктатуру пролетариата. 
Они это не сделали, поскольку не осознали диалек-
тику приливов и отливов в мировом революционном 
процессе и не ожидали скорой реставрации капита-
лизма и контрреволюционного реванша сил старого 
мира насилия и эксплуатации.

Между тем, капитализм как прогрессивное яв-
ление умер уже в начале прошлого столетия, и ре-
ставрация его в классической прогрессивной форме 
в любом случае давала реакционный результат в ви-
де формирования нового империализма, который 

является продолжением старого общественного 
строя. 

Политэконом С. М. Меньшиков еще в 1974 г. в кни-
ге «Современный капитализм. Краткая политэконо-
мия» писал: «Капиталистическая формация имеет 
длительную историю. Со времени зарождения ка-
питалистических производственных отношений 
и до начала общего кризиса капитализма прошло 
несколько столетий. Из них на тот период капита-
лизма, когда он был прогрессивным способом про-
изводства, приходится около полутора-двух веков. 
Этот период, получивший название капитализма 
свободной конкуренции, или домонополистиче-
ского капитализма, всесторонне проанализирован 
в трудах основоположников научного социализма, 
в особенности в «Капитале» К. Маркса» [7, c. 5]. Ска-
занное означает, что подготовка кадров при помощи 
экономических наук в условиях мобилизационной 
экономики России может быть построена только на 
основе понимания и изучения целостной социаль-
ной системы, в которую входит экономика. Такое 
изучением должно быть политико- экономическим. 
Экономика слишком серьезный предмет нашего об-
щественного бытия, чтобы доверять его конкретным 
экономистам, менеджерам и маркетологам. На пер-
вый план должна выйти экономика в общественном 
измерении – не в показателях вала, как было при 
социализме и не в показателях прибыли, как это не-
избежно бывает при любых формах капиталистиче-
ского хозяйствования.

Выводы. На первый план выходят не понятые 
в период перестройки и в дальнейшей капитали-
стической реставрации предложения видных соци-
альных экономистов, настаивавших на понимании 
экономики в «человеческом измерении». Д. Вало-
вой писал тогда о результатах губительной реформы 
1965 г. «Реформа 1965 г.: культ новый, а пороки старые 
и… новые» [8, c. 95].
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физических лиц в жилую недвижимость (покупка квартиры) целесообразны только в том случае, если будут приносить такой же доход, 
как и инвестиции в финансовые активы аналогичного уровня риска с учетом возникающих при этом у физического лица затрат на аренду 
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Существует взаимосвязь между рынком недвижи-
мости и финансовым рынком. Растут вложения в не-
движимость – рынок оживляется, уменьшаются – 
рынок затихает. Кредиторов и инвесторов сдержи-
вает экономическая нестабильность [1]. В условиях 
эффективно функционирующей экономики все ин-
вестиции в активы, имеющие одинаковый уровень 
риска, должны приносить одинаковый доход. От-
сюда следует, что в подобных условиях инвестиции 
физических лиц в жилую недвижимость (покупка 
квартир) должны приносить такой же доход, как 
и инвестиции в финансовые активы аналогичного 
уровня риска с учетом возникающих при этом у фи-
зического лица затрат на аренду жилья [2].

Для анализа особенно важен показатель – доход-
ность тех финансовых активов, при инвестициях 
в которые уровень риска (по мнению большинства 
физических лиц, а  не объективно присущий им) 
соответствует уровню риска при инвестициях в не-
движимость. Физические лица не считают недви-
жимость высоко рискованным активом, но вместе 
с  тем не признают ее и  абсолютно безрисковой. 
С одной стороны, житейская мудрость подсказы-
вает, что деньги надо вкладывать в квартиры, по-
тому что «они никуда не денутся». С другой – еще 
не забыт обвал цен на недвижимость 1998 г., когда 
цены на жилье упали на 30–50 %. Кроме того, широ-
кое обсуждение в прессе вопроса о том, «что будет 
с ценами на квартиры», и постоянные заклинания 
риэлторов: «Квартиры будут только дорожать» – не 
могут не настораживать. Рынок недвижимости не 
может расти до бесконечности, и коррекция рано 
или поздно неизбежна. Поэтому риск того, что она 
наступит вскоре после покупки физическим лицом 
квартиры, достаточно велик. Тогда приобретенный 
актив обесценится, и физическое лицо потеряет часть 
(возможно, значительную) вложенных средств.

Рискованность инвестиций в жилье несколько 
выше, чем хранения средств на долгосрочном депо-
зите в коммерческом банке. В отличие от ситуации 
с недвижимостью при падении рынка большинство 
коммерческих банков продолжит функционировать. 
Соответственно у их вкладчиков потерь не возник-
нет. В случае же дефолта конкретного банка может 
быть потеряна (полностью или частично) только 

часть вклада, превышающая сумму, гарантирован-
ную государством. Таким образом, инвестор, рас-
пределяющий свои накопления между депозитами 
в нескольких банках, может сделать их полностью 
безрисковыми (если сумма каждого депозита будет 
в пределах, гарантированных государством) либо 
низко рисковыми за счет распределения риска между 
различными банками [2].

Поскольку по данным Центрального Банка РФ 
на третью декаду января 2023 года максимальная 
процентная ставка по вкладам в руб лях составляет 
8,036 %, показатель доходности, отражающий доход-
ность несколько более рискованных активов (недви-
жимости), должен быть выше [3].

Рынок недвижимости является крайне инертной 
сущностью. По ряду объективных причин цены на 
недвижимость (и в частности, жилье) не могут резко 
измениться за один день или неделю, подобно курсу 
той или иной валюты или стоимости акций. Рост 
или падение цен на недвижимость всегда происхо-
дит постепенно, даже после серьезных кризисов (так 
после августа 1998 года долларовые цены на жилье 
постепенно «просели» примерно на 35 % только к лету 
1999 года). А смена тенденций на рынке недвижимо-
сти требует не менее одного – двух месяцев. Благо-
даря этому обстоятельству на основании текущего 
темпа изменения цен можно с хорошей точностью 
построить тренд на ближайшую перспективу. Напри-
мер, если в текущем месяцы цены на жилье выросли 
на 3 %, то в следующем месяце их рост с большой ве-
роятностью сохранится и, скорее всего, будет нахо-
диться где-то в пределах 2 % – 4 %. За один месяц темп 
роста цен может увеличиться или уменьшится, но за 
этот период цены точно не могут упасть. А если по ка-
ким-то причинам и намечается снижение цен, то оно 
произойдет не сразу. В течение одного – двух месяцев 
еще будет сохраняться рост по инерции, хотя и спа-
дающими темпами, следующие несколько месяцев 
цены будут стоять на месте, а только потом начнется 
их плавное снижение. Подобным образом проис-
ходит и постепенный перелом тенденции падения 
цен в сторону нового витка роста цен. Так устроен 
этот рынок [4].

На практике обычно используется показатель ры-
ночной ставки аренды, приходящейся не на единицу 
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стоимости, а на единицу площади жилья. Он оцени-
вается отдельно для различных видов недвижимости 
и для различных районов ее дислокации. Доходность 
инвестиций физического лица в жилую недвижи-
мость связана для него как с ростом цены на нее, так 
и с экономией арендной платы, которую он был бы 
вынужден платить, если бы инвестировал свои сред-
ства в финансовые активы. В случае использования 
заемных средств (ипотечного кредита) доход от ин-
вестирования в жилую недвижимость необходимо 
рассчитывать с учетом затрат на выплату заемных 
ресурсов (ставки по ипотечному кредиту).

Отметим, что с точки зрения эквивалентности 
доходности инвестиций, дополнительный доход от 
инвестирования физическим лицом в жилую недви-
жимость должен сравниваться с дополнительным 
доходом, который может быть получен при инве-
стировании в финансовые активы суммы, равной 
величине собственных средств, используемых при 
оплате жилья.

Причем стоимость объекта состоит из стоимости 
собственных и заемных средств. Очевидно, прини-
мая решение приобрести недвижимость с использо-
ванием и собственных, и заемных средств, физиче-
ское лицо теряет возможность вложить собственные 
средства в финансовые активы и тем самым получить 
доход. Если учитывать эти потери, то степень целе-
сообразности принятия решения «инвестировать 
в недвижимость собственные и заемные средства» 
вместо решения «инвестировать собственные сред-
ства в финансовые активы, а жилье арендовать» теря-
ется. Если инвестирование в финансовые активы обе-
спечит получение большего дохода, то жилье лучше 
арендовать. Величина дохода зависит от процентной 
ставки по ипотечному кредиту. Чем меньше ставка 
по ипотечному кредиту и больше доля стоимости 
квартиры, оплаченной за счет кредитных средств, 
тем предпочтительнее приобретение жилья с ис-
пользованием кредита по сравнению с инвестиро-
ванием в финансовые активы. Важно понимать, что 
ипотечным кредиторам рост цен на недвижимость 

выгоден. В таких условиях снижается уровень кре-
дитного риска, поскольку недвижимость, полученная 
кредиторами в качестве предмета залога, постоянно 
растет в цене. За счет роста цены залога соотноше-
ние величины уже выданного кредита и стоимости 
залога (в  российской практике принят термин – 
коэффициент К3) постоянно уменьшается, то есть 
обеспеченность кредита возрастает, а кредитный 
риск снижается. В этой ситуации кредиторы охотно 
увеличивают долю кредитных средств, предоставля-
емых при покупке квартиры, то есть выдают кредиты 
с высоким К3. Если еще пять лет назад нельзя было 
взять ипотечный кредит на сумму, превышающую 
70 % стоимости покупаемой (и закладываемой) квар-
тиры, то теперь кредиты с К3, равным 80 %-90 %, уже 
стали общей практикой. Это означает, что квартиры 
стали еще более выгодным объектом инвестирова-
ния, поскольку повысилась доля заемных средств. 
Вкладывая одну и ту же сумму собственных средств, 
инвестор при повышенном К3 может инвестировать 
больше заемных средств, что позволяет ему улучшить 
финансовый результат.

Возникший замкнутый круг не только приводит 
к раскручиванию спирали роста цен на квартиры, 
но и имеет серьезные социальные последствия. Все 
больше и больше инвесторов вкладывают средства 
в квартиры, не собираясь там жить или даже сдавать 
их в аренду.

По мнению экспертов, в  первом полугодии 
2023  года существенного понижения стоимости 
квартир и домов не будет. Это связано не только 
с девальвацией руб ля, но и с уменьшением спроса 
на рынке, вызванным удорожанием ипотеки. Таким 
образом, инвестиции в недвижимость в 2023 году 
можно рассматривать как весьма выгодный и надеж-
ный вариант вложения средств. В целом, инвестиции 
в недвижимость в России – это консервативный спо-
соб инвестирования, который практически всегда 
будет беспроигрышным вариантом для успешных 
инвесторов.
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Ведение: Агропромышленный комплекс – это 
важнейшая составная часть экономики России, про-
изводящая жизненно важную для населения про-
дукцию и обладающая огромным экономическим 
потенциалом. В качестве основного звена системы 
в целом, выделяют сельское хозяйство.

Основная задача сельского хозяйства состоит 
в обеспечении населения продовольствием, а уровень 
экономической эффективности сельскохозяйствен-
ного производства предопределяет степень обеспе-
ченности населения продовольственными товарами. 
При этом рынок производства сельхозпродукции не 
является самодостаточным. Для успешного преодо-
ления всех проблем сельскому хозяйству необходима 
поддержка из вне. И едва ли не единственным по-
мощником в этом деле выступает государство.

Цель: рассмотреть программы государственной 
поддержки развития сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и их финансирование на период 
2013–2025 гг.

Задачи: определить понятие государственная под-
держка, проанализировать финансовое обеспечение 
государственной программы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 2013–2025 гг., рассмотреть 
направления государственной поддержки в сельско-
хозяйственной отрасли.

Материалы и методы: использованы нормативные 
документы: постановления правительства Россий-
ской Федерации, указы президента Российской Фе-
дерации, данные Министерства Сельского хозяйства. 
Методы исследования: теоретический, математиче-
ский и статистический

Государственная поддержка – это система мер 
финансового, экономического и управленческого 
воздействия, обеспечивающая эффективное функ-
ционирование сельского хозяйства. Влияние госу-
дарства на развитие агропромышленного комплекса 
осуществляется через множество инструментов. Ми-
нистерство сельского хозяйства реализует различные 
программы, целями которых являются повышение 
доходности производителей сельскохозяйственной 
продукции и развитие кооперации. Так на создание 
необходимых условий для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности направлена Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утверж-
денная постановлением Правительства РФ от 14 июля 
2012 г. № 717 (ред. 18.12.2019 г.). В ней предусмотре-
ны мероприятия, призванные помочь хозяйствам 
обеспечить обновление основных средств, закладку 
и уход за многолетними насаждениями, повышение 
плодородия почв и т. д. В рамках этой программы 
разработаны подпрограммы поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции. На развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Министерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации заложено финансовое обеспечение 
Государственной программы. [1]

Финансовое обеспечение государственной про-
граммы представлено в таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольший удельный 
вес финансирования Государственной программы 
за период 2013–2025 гг. запланирован за счет вне-
бюджетных источников это 51 %, за счет бюджетных 
ассигнований Федерального бюджета 43 %, за счет 
бюджетных ассигнований консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ – 6 %. Исходя из вышесказанного 
можно сделать вывод, что из бюджетных источников 
на государственные программы запланировано 49 %, 
из внебюджетных источников 51 %. [2]

Финансовая поддержка сельхозпроизводителей 
со стороны государства издавна существует во всех 
развитых странах. Она стимулирует собственное 
производство продуктов питания и делает их более 
доступными для потребителей. Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации является одним из стратегических 
приоритетов, обозначенных в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Реализация поставленных задач будет осущест-
вляться, в том числе, в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», целью которого является вовлечение 
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личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию для 
увеличения объемов и повышения качества произ-
водимой ими сельскохозяйственной продукции, 
увеличения занятости сельских жителей, повыше-

ния их доходов и, как следствие, улучшение качества 
жизни на сельских территориях, а также повыше-
ние конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования. [3]

Т а б л и ц а  1 .  Ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
т о в а р о п р о и з в о д и т е л е й  н а  2 0 1 3 – 2 0 2 5   г г .

Годы
Общий объем финансово-

го обеспечения Государ-
ственной программы, т. р.

В том числе:

Объем бюджетных ассиг-
нований Федерального 

бюджета, т. р.
%

Объем бюджетных ассигно-
ваний консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, т. р.

% Объем средств внебюджетных 
источников, т. р. %

2013 260 960 725 158 747 671,4 61 75 664 766,6 29 26 548 287 10
2014 262 122 514,3 170 149 244,6 65 73 377 581,6 28 18 595 688,1 7
2015 254 982 213,3 187 864 108,8 74 53 511 918 21 13 606 186,5 5
2016 295 928 549,8 237 000 000 80 47 359 549 16 11 569 000 4
2017 257 529 048 215 852 280,4 84 29 044 437,3 11 12 632 330,3 5
2018 1 165 607 071,8 241 986 150,6 21 44 965 748 4 878 655 173,2 75
2019 793 740 369 303 619 798,4 38 21 329 356,7 3 468 791 213,9 59
2020 742 116 782,5 294 773 791,7 40 21 427 610,9 3 425 915 379,9 57
2021 755 033 091,6 312 304 946,7 41 20 659 152,2 3 422 068 992,6 56
2022 860 260 929 365 815 972,6 43 22 097 353,7 3 472 347 602,7 5
2023 876 048 410,8 377 523 104,7 43 23 235 587,4 3 475 289 718,7 54
2024 881 104 351,3 377 350 866,7 43 25 404 161,2 3 478 349 323,4 54
2025 807 718 783,3 300 660 085,7 37 24 525 456,3 3 481 533 241,3 60

Всего 8 212 152 839,7 3 543 648 022,3 43 482 602 679,7 6 4 185 902 137,6 51

С 2019 года наряду с уже действующими в рам-
ках «единой» субсидии мероприятиями поддерж-
ки малых форм хозяйствования планируется ввести 
дополнительные меры государственной поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Результаты исследования. В рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» Министерством Сельского Хозяйства 
(Минсельхоз) России разработан федеральный проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», который предусматривает 
общий объем финансирования в размере 37 368 млн 
руб лей на период 2019–2024 годов. В частности, объ-
ем финансового обеспечения на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации Уральского федерального округа предусма-
тривает предоставление из федерального бюджета 
1 690,10 млн руб лей, конкретно Свердловской обла-
сти – 430,49 млн руб лей.

Основной целью федерального проекта является 
обеспечение количества вновь вовлеченных в субъ-

екты малого и среднего предпринимательства (МСП) 
в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. 
человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов.

В федеральном проекте выделяются три основ-
ных меры направления поддержки – грантовая под-
держка крестьянских (фермерских) хозяйств на ре-
ализацию проектов «Агростартап», государственная 
поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и развитие центров компетенций для 
создания единой системы сельхозконсультирования.

В настоящее время государственная поддержка 
малых форм хозяйствования осуществляется в рам-
ках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года № 717. Государственная программа предус-
матривает несколько направлений государственной 
поддержки таблица 2.
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Т а б л и ц а  2 .  Н а п р а в л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и

№  Направление государственной поддержки Задачи государственной поддержки

1 Развитие отраслей агропромышленного ком-
плекса

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства;
повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса («Единая субсидия»)

2 Стимулирование инвестиционной деятельно-
сти в агропромышленном комплексе

поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе

3 Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России

субсидии на реализацию мероприятий направления «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России»

4 Устойчивое развитие сельских территорий субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности – на развитие водоснабжения и (или) газификации;
субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности

5 Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Выводы. В 2019 году по данным Министерства 
Агропромышленного Комплекса и  Продоволь-
ствия Свердловской области объем государствен-
ной поддержки по направлениям финансирования 
(федеральный и  региональный бюджет) составит  
1 435 826 тыс. руб.

За период реализации мероприятий (2012–2017 
годы) благодаря грантовой поддержке в  объеме 

43,8 млрд руб. (федеральный и региональный бюджет) 
создано 18 079 фермерских хозяйств, 4 874 семейные 
животноводческие фермы реализовали проекты сво-
его развития. Грантополучателями в сельской мест-
ности создано 40 тыс. новых постоянных рабочих 
мест.
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Аннотация. Глубокие изменения, которые происходят в экономической ситуации всего мира, задачи, которые ставит научно- технический 
прогресс по замене основных фондов, а также потребность в более действенном использовании финансовых ресурсов требуют новых ме-
тодик обновления материальных и технических баз. Одним из подобных нестандартных, но довольно результативным оказался лизинг.

К лючевые слова: лизинг, бизнес, эффективность, инвестиция, кредитование, отсрочка платежа

Целью исследования является лизинг в  условиях 
санкций Российской экономики.

Задачи исследования:
 – дать краткое определение санкция, лизинг;
 – изучить в чем заключаются преимущества ли-

зинга;
 – основные преимущества лизинга на современ-

ном уровне.
 – сделать выводы

Методы: теоретический анализ литературы и ма-
териалов периодической печати по теме публикации.

Результаты исследования. Санкция – принужде-
ние государств изменить политику страны, которая 

принимает форму ограничений на ввоз или экспорт 
или на проведение финансовых операций.

Лизинг – это долгосрочная аренда и очень пер-
спективное направление в условиях санкций Россий-
ской экономики. Многолетний опыт применения ме-
ханизма лизинга в бизнесе многих государств мира 
позволяет выяснить его эффективность. Он позволяет 
использовать самые передовые разработки в произ-
водстве без оплаты их полной стоимости; повысить 
квалификацию работников, которые работают на 
этой технике. При переходе на рыночную экономику 
нашей страны резко растет потребность в лизинге. 
На это указывает все большее развитие арендных 
коллективов [4. С.196–199].

Т а б л и ц а  1 .  Л и з и н г о в ы е  о т н о ш е н и я  п о д р а з д е л я ю т с я  н а  с л е д у ю щ и е  в и д ы

Вид Характеристика

Предмет лизинга лизинг движимого и недвижимого имущества
Срок проведения сделки финансовый и оперативный лизинг
Вид организации сделки прямой, косвенный, возвратный, раздельный лизинг
Обслуживание лизингового имущества чистый, полный и комплексный
Тип лизинговых платежей денежный, компенсационный, смешанный лизинг
Способ оплаты срочный и возобновляемый лизинг

В современном мире перед большинством рос-
сийских предприятий стоит важная проблема поис-
ка, а также привлечения долговременных инвести-
ций в расширение производства, покупка современ-
ной техники и новых технологических разработок. 
В условиях ограничения возможностей получения 
инвестиционного кредитования, лизинг – один из 
самых доступных, эффективных средств, для финан-
сирования производственного развития. Внушитель-
ные структурные поправки в нынешней российской 

экономике позволяют взглянуть под новым углом на 
перспективы развития в России [2. С. 200–201].

На сегодняшний день лизинг в стране представ-
ляет из себя самый востребованный инструмент дол-
госрочного финансирования при покупке абсолютно 
разной техники или оборудования [1.С.157–160].

По своей простоте и эффективности, лизинг обе-
спечивает лизингодателям поддержку фонда средств 
производства по современным требованиям на рын-
ке, что приводит к значительным конкурентным пре-
имуществам [6,7].

Т а б л и ц а  2 .  О с н о в н ы е  п р е и м у щ е с т в а  л и з и н г а  н а  с о в р е м е н н о м  у р о в н е .

Преимущества

Поддержание производства на современном уровне Максимальная отсрочка платежа
Максимальная отсрочка платежа Ускоренная амортизация
Эффективное использование собственных средств Налоговая оптимизация
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Новый уровень сервиса.
При покупке имущества с помощью лизинга, ли-

зингодатель автоматически получит целый ряд до-
полнительных услуг, связанных с транспортировкой, 
страховым оформлением, государственной регистра-
цией и т. д. Все действия которые, лизингополучатель 
должен осуществлять самостоятельно в случае при-
обретения техники собственными или кредитными 
средствами, то в лизинге осуществляются специа-
листами лизингодателя компании самостоятельно  
[2. С. 200–201].

Эффективное использование собственных средств.
В большинстве производственных предприятий 

доходность собственного капитала, вложенного в ос-
новную работу, многократно превосходит стоимость 
сторонних финансовых средств. Это значит, что поль-
зование собственными средствами для приобретения 
техники экономическим образом не оправдано, ни 
стоимостью, ни сроком. Лизинг дает возможность 
проводить возврат основных средств с сохранением 
чистой прибыли лизингодателя и не снижениет его 
финансовой рентабельности [3. С. 171–181].

Максимальная отсрочка платежа.
Лизинг, как одна из форм лизинга, предоставля-

ет лизингу рассрочку оплаты с погашением долга 

на протяжении срока кредитования. В то же время 
срок кредитования на рынке России значительно 
превосходит срок доступного кредитования денеж-
ных средств [5. С. 107–112].

Ускоренная амортизация.
При расчете амортизации в лизинге используется 

повышение коэффициента. Его использование по-
зволяет лизингу в три раза быстрее переводить сто-
имость собственности на стоимость товаров и услуг.

Налоговая оптимизация.
Все платежи, связанные с договором лизинга, 

можно отнести лизингодателю на стоимость. Вклю-
чение платежей по лизингу в себестоимость про-
дукции в расчет налогооблагаемого дохода приво-
дит к снижению сумм, которые будут уплачиваться 
в бюджете в виде налогооблагаемого дохода. При 
этом, благодаря снижению срока амортизации, ли-
зинг значительно сократит сумму налогообложе-
ния на объекты недвижимости, подлежащие уплаты 
в бюджет в зависимости от срока эксплуатации обо-
рудования [5.С.107–112].

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что 
современная российская лизинговая компания очень 
молода. В то же время она способна достаточно бы-
стро вступить в мировую систему финансирования.
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Аннотация. В статье раскрываются основные недостатки традиционных концепций, подходов и точек зрения развития информаци-
онных технологий, цифровизации экономики и сельского хозяйства, в частности. Отмечается, что в основе этих концепций, подходов 
и точек зрения лежат устаревшая научная база, теории, методологии, практики, потенциал которых исчерпал себя уже более 50 лет 
назад. В настоящее время информационные технологии сельского хозяйства, как и страны в целом, находятся на заключительной фазе 
воспроизводственного цикла общественного воспроизводства, которая характеризуются значительными потерями общества во всех 
сферах. К этому еще необходимо добавить технологические ограничения самих действующих информационных технологий – их КПД 
составляет от 0,16 до 0,3 от единицы. Отсюда повышения эффективности развития сельского хозяйства на современном этапе на действующей 
информационной и технологической базе ждать не придется. Выход из этой ситуации предполагает кардинальное развитие информационных 
технологий нового поколения с использованием искусственного интеллекта на основе новой научной базы, теории, концепции, системно- 
целостной междисциплинарной методологии, системы объективных показателей оценки социально- экономических процессов- потоков 
в кВт/час и единицах размерности физических величин, а также на основе целостных моделей, учитывающих совокупность всеобщих, 
биологических и социально- экономических законов развития человека- общества в природе, обеспечивающих подлинную гуманизацию 
информационных технологий и достижение всеобщего синергетического эффекта со знаком плюс по всем уровням хозяйствования.

К лючевые слова. Цифровизация, информационные технологии, повышение эффективности управления сельским хозяйством, КПД 
технологий, КЭД общественного воспроизводства, системно- целостная междисциплинарная методология.

Постановка проблемы. Методология формирова-
ния отечественных информационных технологий 
нового поколения в  управлении общественным 
воспроизводством по уровням хозяйствования яв-
ляется одной из ключевых проблем кардинального 
повышения эффективности управления в России. 
От того, какие будут использоваться разработчика-
ми исследовательские инструменты для познания 
и принятия комплексных мероприятий по страте-
гии, тактике, оперативным действиям дальнейше-
го решения предстоящих задач полностью зависят 
успех и неудачи. Сельское хозяйство в этой системе 
представляет собой совокупность важнейших зве-
ньев экономики, направленных на обеспечение не-
обходимым и достаточным продовольствием всего 
населения и сырьем остальных отраслей страны.

В основе решения выделенной проблемы лежит 
определенная совокупность методологических ин-
струментов, создающих возможность целостного 
познания информационных процессов с  учетом 
системы всеобщих и социально экономических за-
конов, которые отражают структуру, содержание, 
направленность и результативность функциониро-
вания всех участников жизнедеятельности человека- 
общества в природе [1; 10; 11]. Опыт России показы-
вает, что с началом перестройки, повсеместно ис-
пользуются преимущественно зарубежная техника, 
информационные технологии, операционные базы 
и программные продукты, имеющие неадекватную 
научную социально- экономическую базу и методоло-
гию. В результате экономика страны, государствен-
ное, хозяйственное и технологическое управление 
полностью подпадают под контроль таких информа-
ционных систем, с помощью которых их иностран-

ные производители могут контролировать и активно 
влиять на эффективность развития отечественного 
общественного воспроизводства по всем уровням 
хозяйствования.

Более того, поставленная в этой связи руковод-
ством страны задача цифровизации экономики по 
сложившимся в  практике зарубежным лекалам, 
содержит комплекс существенных теоретических, 
методологических, технических, технологических, 
организационных, правовых и иных недостатков 
внедрения информационных систем, которые ре-
ально препятствуют кардинальному повышению 
эффективности развития и управления обществен-
ным воспроизводством, росту качества жизни всего 
населения России.

Сущность проблемы
Сложившийся отечественный и зарубежный опыт 

современных информационных технологий основан 
преимущественно на дискриминационной модели 
жизнедеятельности человека- общества в  приро-
де – «Тиран- Жертва» [12], системе ложных целей, 
критериев, субъективных показателей, использо-
вании законов физики первого рода [9], неадекват-
ных социально- экономическим процессам – закона 
сохранения энергии, соответствующих ему линей-
ных моделей, линейной математики для расчетов 
изменений в экономике страны [2]. Этот инструмен-
тарий отражает развитие неживой материи и для 
социально- экономических процессов в обществен-
ном воспроизводстве он не может использоваться, 
так как полностью искажает представление о реаль-
ной действительности. При применении такой не-
годной инструментальной базы не следует ожидать 
получения позитивных результатов от информаци-
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онных технологий в управлении экономикой России 
и сельского хозяйства, в частности. Здесь возможны 
лишь неадекватные решения и негативные послед-
ствия.

Экономика страны по уровням хозяйствования 
охватывает три сферы жизнедеятельности: первая – 
связана с производством техники, технологии, ко-
торая предполагает эффективное управление лишь 
при соответствующем учете законов преобразования 
неживой материи; вторая – представляет собой жи-
вую, биологическую материю, определяемую тро-
фическими связями и условиями неживой и живой 
материи, эффективное управление которой предус-
матривает учет законов неживой и живой (биологи-
ческой) материи; третья – охватывает жизнедеятель-
ность общества, которая подчиняется совокупности 
всеобщих, социально- экономических и духовно- 
нравственных законов развития человека- общества 
в природе, а эффективное управление этой сферой 
предполагает учет действия законов неживой, живой 
(биологической) и социально- экономической жизне-
деятельности [2; 10]. Последнее отводит данной сфере 
определяющую роль в формировании и развитии си-
стемы информационных технологий по управлению 
экономикой страны, сельского хозяйства и других 
отраслей.

К сожалению, разработчики выделенной про-
блемы пользуются негодными методологическими 
инструментами, которые и приводят к негативным 
результатам, с одной стороны, – к огромным матери-
альным затратам общества, имеющим незначитель-
ный коэффициент полезного действия, с другой – 
увеличивают комплекс природных, материальных 
и социально- экономических потерь для общества 
и  производства. Современные разработчики си-
стем информационных технологий, к сожалению, 
в большей степени исходят из политико- правовых 
субъективных целей и интересов государственно- 
монополистической элиты, которые руководствуются 
дискриминационной моделью, теорией «золотой 
миллиард» и подобными, кардинально отличаю-
щимися от действия объективных законов развития 
человека- общества в природе.

Общеизвестно, что всеобщей формой существо-
вания любой материи является движение. Между 
всеми объектами природы и общества наблюдается 
взаимодействие в виде обмена потоками вещества, 
энергии, информации в различных формах [2]. В этой 
связи поставленная Правительством РФ задача «циф-
ровизации экономики» является лишь незначитель-
ной (фрагментарной, линейной) частью постоянно 
расширяющегося в пространстве и времени энер-
гоинформационного объективного национального 
и мирового сознания [10], причем представляемой 
в определенной форме, которая, по причине недо-
статков используемой теории и методологии, зача-
стую создает информационный шум и не соответ-
ствует реальной действительности. Отсюда возникает 
вывод о том, что в такой постановке стратегическая 

и тактическая задача кардинального повышения эф-
фективности управления общественным воспроиз-
водством страны путем «цифровизации экономики», 
по общим оценкам, может быть признана, как некор-
ректная и недостаточно обоснованной. По исследо-
ваниям отдельных авторов за 20 лет эффективность 
получена лишь в самом производстве компьютеров. 
В других отраслях позитивной эффективности не 
было достигнуто.

Более того, в результате применения в информа-
ционных технологиях специальных электронных 
методов воздействия на сознание и подсознание 
личности в социальной сфере возникли негативные 
тенденции, которые направлены на психическое 
расстройство, агрессивное поведение и ухудшение 
здоровья населения с  самого детства, связанные 
с невольным вовлечением: во-первых, в постоянные 
занятия в электронных играх. Это приводит к гипо-
динамии, отрыву от реального общения, нормаль-
ного физического и психического формирования 
и развития личности в обществе; во-вторых, к раз-
двоению личности в виде подмены у детей и молоде-
жи реального мира на картины виртуального мира, 
предлагаемые в электронных играх; в-третьих, ведет 
к массовым разочарованиям в жизни детей, молоде-
жи, да и взрослых, к их агрессивности во всем, в том 
числе и отрицанию участвовать в реальном обще-
ственном воспроизводстве.

Отсюда взятый курс Правительством РФ, анало-
гично международному сообществу, на развитие 
«цифровой экономики» страны, как метода повы-
шения эффективности управления государственной, 
хозяйственной и социальной жизнедеятельностью 
общества, страдает теми же существенными недо-
статками. Следует помнить о том, что применяемые 
зарубежные аппаратные, операционные и программ-
ные наработки, имеющие кусочную теорию и мето-
дологию, другую экономику, структуру, технологию, 
организацию производства, систему управления 
и права, имеют иную природу, характер и направ-
ленность в развитии. Все это приводит к различного 
рода недостаткам в управлении информатизацией 
экономики России в целом и сельского хозяйства, 
в частности, к ломке сложившейся национальной 
культуры, роботизации социальных, производствен-
ных и надстроечных отношений в условиях отече-
ственного воспроизводства. В результате «цифро-
визация» превратилась уже в  самостоятельный 
институт межотраслевого порядка, подчиняющий 
своей воле все остальные отрасли, сферы, включая 
производство, государство и общество. А ее техно-
логия начинает диктовать свои субъективные и неа-
декватные условия, дополняя и усиливая имеющиеся 
недостатки, осуществляемой государственной идео-
логии, политики, экономики, практики, подкрепляя 
их «нужными» цифровыми данными, искажающими 
реальную обстановку, направления, пути, формы, ме-
тоды, характер и т. д. развития общества в природе.
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Несмотря на то, что информатизацией зани-
маются преимущественно математики, физики, 
представители фундаментальных и  прикладных, 
технических, т. е. системных наук, тем не менее, им 
не хватает целостных знаний биологических и со-
циально-экономических наук об общественном вос-
производстве, которые призваны изначально предо-
пределять рациональные направления, пути, формы, 
методы, пределы развития, разработки и использо-
вания фундаментальных, прикладных, технических, 
естественных наук в информационных технологиях 
в повсеместной практике жизнедеятельности обще-
ства, государства, производства и управления на ос-
нове учета действия расширенной совокупности все-
общих, биологических и социально- экономических 
законов [11].

Исходя из обобщения, научно- обоснованная си-
стема отечественных информационных технологий 
нового поколения, на наш взгляд, предполагает, 
во-первых, освобождение от названных характер-
ных и существенных теоретических, методологи-
ческих и практических недостатков наиболее рас-
пространенных неадекватных реальной жизни кон-
цепций в их обосновании; во-вторых, размышляя 
о возможностях искусственного интеллекта и его 
использовании, следует помнить о важнейших функ-
циях, возложенных на компьютерные технологии, 
которые сводятся к  оказанию помощи человеку, 
в выполнении наиболее известных пяти основных 
внутренних технологических функций [3; 6; 10; 11] 
и  рутинных операций в  процессе производства, 
управления, исследования предмета, объекта, про-
ведения расчетов, поиска информации и т. д. по раз-
рабатываемой проблеме [6; 7]; в-третьих, творческие 
функции, операции, социально- культурные, духовно- 
нравственные и иные оценки жизнедеятельности 
человека-общества в природе сохраняются за самим 
человеком-обществом, иное противоречит системе 
закономерностей развития природы, в которой че-
ловек является ее дитем [3]; в-четвертых, необходимо 
четко определить качество и уровень эффективности 
развития действующих информационных техноло-
гий в управлении экономикой в целом и сельского 
хозяйства, в частности.

Всякие отклонения от выделенных четырех ос-
новных предпосылок рационального развития дан-
ной сферы в стране и сельском хозяйстве приведет 
к потерям различных масштабов для производства 
и общества. Примером тому служит высказывание 
Г. Грефа о многомиллиардных потерях денег Сбер-
банка России по причине сбоев в системах банков-
ской информационной технологии в 2019 году, кото-
рые (деньги) могли бы успешно использоваться для 
развития, например, агрокомплекса России.

Общеизвестная среди физиков, химиков, маши-
ностроителей, приборостроителей структуризация 
технологий по типам выполняемых внутренних 
функций- операций, позволяет выделить пять об-
щих составных технологий, характерных для всех 

производств, включая управление. Они свой ственны 
также и для информационных технологий. Соглас-
но справочникам, все технологии по выполняемым 
внутренним функциям- операциям подразделяются 
на устройства: дефлекторы, КЭД которых составляет 
0,3 от единицы; акцепторы – КЭД 5000 от единицы 
(процесс фотосинтеза растениями и определенными 
бактериями); демобилизаторы – КЭД 0,2 от единицы; 
аккумуляторы – КЭД 0,16 от единицы; мобилизато-
ры – КЭД 0,2 от единицы. Общий результат дает воз-
можность определить, что технологическая функция- 
операция акцептора практически не используется 
в информационных системах, она характерна лишь 
для технологий с фотосинтезом. Отсюда следует, что 
в среднем КЭД информационных технологий также 
не выходит за рамки действующих других составных 
ее технологий и имеет от 0,16 до 0,3 от единицы [1].

Это означает, что от предлагаемого варианта по-
всеместной «цифровизации экономики» и сельского 
хозяйства России, в частности, с учетом выделенных 
существенных недостатков и накопленной негатив-
ной практики скачка в повышении эффективности 
развития данной сферы ожидать не следует. Здесь 
необходимы иные, качественно новые подходы 
и решения, в том числе альтернативная, подлин-
но гуманная исходная модель жизнедеятельности 
человека- общества в природе – «Каждый человек 
хозяин своей жизни» [13], исключающие в совокуп-
ности всякого рода дискриминацию и эксплуатацию 
человека человеком.

Следует также помнить о том, что недостатки 
общей концепции стратегии развития сельского 
хозяйства в стране и «цифровизации экономики» 
обусловливаются использованием в государствен-
ном управлении России устаревшей научной базы, 
теорий, методологий, практик, потенциал которых 
исчерпан уже более 50 лет назад. В настоящее время 
информационные технологии сельского хозяйства, 
как и страны в целом, находятся на заключительной 
фазе обновления общественного воспроизводства, 
на которой модернизация и сохранение прежней 
стратегии и тактики в их развитии ускоряет лишь 
разрушение экономики и увеличивает потери обще-
ства во всех сферах. На данной фазе цикла обновле-
ния объективно необходим незамедлительный пере-
ход к качественно новой социально- экономической 
и  научно- технической идеи, научной базе, адек-
ватной идеологии, политике, теории, системно- 
целостной междисциплинарной методологии, ин-
новационным кадрам всех категорий, практике, ин-
формационных технологий и систем управления по 
уровням хозяйствования нового поколения. В един-
стве эти звенья составляют основу качественного 
роста социально- экономической эффективности 
управления рациональным развитием и внедрением 
информационных технологий на новых физических 
и иных принципах, обеспечивающих достижение 
совокупного синергетического эффекта со знаком 
плюс по уровням хозяйствования.
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Пути решения проблемы
Анализ и синтез эволюции механизированных 

и автоматизированных информационных техноло-
гий позволяет выделить основные этапы и варианты 
позитивного решения проблемы. К ним относятся: 
1) создание счетной машины с ручным приводом (Ч. 
Бэббидж); 2) создание простейшего компьютера, 
его операционной базы и программы деятельности; 
3) создание сети компьютеров; 4) попытки создать ис-
кусственный интеллект и его использование на базе 
компьютеров – 60–80 годы ХХ века; 5) современные 
информационные системы во всех странах на уста-
ревших научно- теоретических, методологических, 
методических и практических базах, искажающих 
реальный предмет и объект автоматизированной 
информатизации производства и управления, на-
правленные на широкое применение искусственного 
интеллекта; 6) этап создания адекватной обществен-
ному воспроизводству системы информационных 
технологий, с использованием искусственного ин-
теллекта на качественно новой научной базе, обе-
спечивающей повышение эффективности развития 
и управления развитием по уровням хозяйствования, 
не искажающей, не ограничивающей, но исключа-
ющей всеобщее социально- культурное, социально- 
экономическое рабство и  зависимость человека 
и всего населения страны и мирового сообщества 
от всеобщей «цифровизации» в  угоду тупиковых 
концепций, теорий, методологий и практик, широ-
ко используемых национальной и международной 
элитой типа «золотой миллиард» и иже подобных.

Первые шаги в формировании информационных 
технологий рациональной и гуманной социально- 
экономической направленности, были предприняты 
советскими учеными в разработке общей государ-
ственной автоматизированной системы (ОГАС) [3]. 
Также определенный научно- практический интерес 
представляют результаты исследований японских 
ученых, которые в средине 80-х годов ХХ века подго-
товили комплект фундаментальных математических 
трудов по разработке и использованию искусствен-
ного интеллекта на базе методологии Г.Крона (30-е 
годы ХХ века) [8] и его последователей. Сейчас эти 
прикладные наработки широко применяются в про-
изводственных и пограничных системах, а их опыт 
успешно используется во всех развитых странах по 
данному направлению.

Однако недоработки общего теоретического, ме-
тодологического и практического порядка, связанные 
с недостаточным учетом действия системы всеобщих, 
биологических и социально- экономических законов 
жизнедеятельности человека- общества в природе [4; 
10; 11] приводят на практике к сбоям и значительным 
потерям в системах информационных технологий 
и других сферах, например, в социальной, духовно- 
нравственной, социально- культурной обществен-

1 Образно говоря, методология это есть инструмент, подобный нити Ариадны, которая помогла путнику найти выход 
и выйти из лабиринтов пирамиды – знаний бытия. Использование ложной методологии приводит к соответствующим не-
гативным результатам [5].

ного воспроизводства по уровням хозяйствования. 
Также следует подчеркнуть, что учет действия фи-
зических законов первого рода позволяет получать 
лишь отдельные физические эффекты с низким КПД. 
Выход на постоянное получение физических, хими-
ческих, биологических, социально- экономических 
эффектов по отраслям общественного воспроизвод-
ства, в том числе сельского хозяйства и остальным 
уровням хозяйствования, предполагает переход на 
качественно новую научную базу, междисципли-
нарную методологию познания явлений природы 
и общества, на использование новых физических 
и иных принципов в производстве и информацион-
ных технологиях [12; 14].

Наиболее общими характерными направлениями 
в деятельности Правительства РФ, на наш взгляд, 
здесь являются: во-первых, полный отказ от системы 
ложных научных баз, теорий, методологий 1, прак-
тик, субъективных целей, принципов, критериев, 
субъективных показателей оценки жизнедеятель-
ности человека- общества в  природе и  исходной 
дискриминационно- деструктивной модели жизне-
деятельности человека- общества в природе; во-вто-
рых, переход на качественно новую научную базу, 
отражающую и учитывающую действие не только 
законов физики первого, но и второго и т. д. рода, 
характеризующих в единстве изменение и развитие 
неживой материи, живой биологической материи 
и социально- экономической материи – жизнедея-
тельности человека- общества в природе, на адекват-
ную системно- целостную междисциплинарную ме-
тодологию, обеспечивающую полное, более простое 
и точное познание явлений природы и общества, 
характеризующее в динамике изменения в кВт/час 
и иных единицах размерности физических величин; 
в-третьих, предложенный нами набор необходимых 
и достаточных методологических инструментов дает 
ключ к разработке и повсеместному применению 
в практике системы информационных технологий 
нового поколения с использованием искусственно-
го интеллекта в управлении экономикой страны, 
в том числе и сельского хозяйства [10]; в-четвертых, 
выделенная расширенная совокупность всеобщих 
и социально- экономических законов в данном на-
боре инструментов, отражает процессы изменения 
на микро-, мезо-, мега- и суперуровнях всех видов 
движения материи [7], а потому охватывают, как 
традиционные, так и новые физические, химиче-
ские, биологические и социально- экономические 
принципы изменения и развития объектов природы 
и общества, обеспечивающих постоянное получение 
эффектов в общественном воспроизводстве по всем 
уровням хозяйствования [14].

Учет действия их совокупности создает каче-
ственно новую научную базу и совокупность меж-
дисциплинарных методологических инструментов, 
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обеспечивающих разработку поистине рациональ-
ных информационных технологий нового поко-
ления с КПД близким или более единицы. Только 
системная работа в выделенном нами направлении 
позволит успешно решить поставленные задачи по 
кратному повышению социально- экономической 
эффективности информационных технологий и вы-
йти на рациональное использование искусственно-
го интеллекта в государственном и хозяйственном 
управлении России и аграрного сектора экономики 
на современном этапе.

Выводы
Таким образом, кардинальное развитие информа-

ционных технологий нового поколения с использо-
ванием искусственного интеллекта предполагает ка-
чественно новую научную базу, теорию, концепцию, 

системно- целостную междисциплинарную методо-
логию, систему объективных показателей оценки 
социально- экономических процессов- потоков в кВт/
час и единицах размерности физических величин.

Исходными являются системно- целостная госу-
дарственная идеология, научно-технологическая, 
кадровая политика и организационно-правовая де-
ятельность нового поколения по применению соци-
ально-экономических и иных подобных целостных 
моделей, методологически учитывающих совокуп-
ность всеобщих, биологических и социально-эко-
номических законов развития человека-общества 
в природе, обеспечивающих подлинную гуманиза-
цию информационных технологий и достижение 
всеобщего синергетического эффекта со знаком плюс 
по всем уровням хозяйствования.
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Аннотация. В статье раскрываются основные недостатки и причины возникновения в России проблемы продовольственной безопас-
ности. Одновременно рассматриваются резервы и основные пути рационального решения этой проблемы в короткие сроки 3–5 лет. 
Показывается, что это объективно требует кардинального изменения идеологии и социально- экономической политики государства 
в сторону перехода на подлинно научные основы рационального управления по всем уровням хозяйствования. В статье приводятся 
данные коэффициентов эффективной деятельности в сельском хозяйстве (улавливатели имеют КПД 5000 единиц и более), которые зна-
чительно превышают КПД технологий других отраслей и сфер жизнедеятельности, в том числе промышленности, торговли, банковской 
сферы (0,16–0,3 от единицы). Предлагается форсированное осуществление Второй индустриализации России, являющейся общенаци-
ональной идеей, отражающей объективные цели, интересы, потребности, возможности дальнейшего роста каждого человека и всего 
народа страны, обеспечивающей переход к качественно новой социально- экономической политике государства, новому порядку на 
современном этапе, обеспечивающему кардинальное решение выделенной проблемы, выход из всех внутренних и внешних системных 
кризисов и рост качества жизни всего населения. Авторы приводят междисциплинарный методологический инструментарий, обеспе-
чивающий полноту, объективность познания, точность расчетов, обоснованность выработки и принятия управленческих решений по 
всем уровням хозяйствования.

К лючевые слова. Экологически чистые продукты питания; субъективно- договорные теории, методологии, практики управления; 
форсированное осуществление Второй индустриализации России; учет совокупности всеобщих и социально- экономических законов 
развития общества в природе

1 Согласно ст. 13 Конституции РФ государство признает плюрализм идеологий в обществе и не отдает предпочтение ни 
одной предлагаемой идеологии. В результате в экономике страны занимают наиболее низкопробные идеологические взгля-
ды, концепции и такие же программные разработки.

Постановка проблемы. Проблема продовольствен-
ной безопасности охватывает все аспекты жизнеде-
ятельности населения России: экологически чистые 
продукты питания необходимого количества и каче-
ства, доступные для всех членов общества, сырье для 
промышленных предприятий и  государственные 
резервы в необходимом объеме на достаточно про-
должительный период времени – 1,5–2 лет и более. 
Значительные изменения негативного порядка на 
мировом продовольственном рынке обусловливают 
переход проблемы в новую фазу – создаются угро-
зы возможности обеспечения экологически чистым 
продовольствием всего человечества.

Многочисленные прогнозы, необоснованные 
узкоотраслевые программы по уровням хозяйство-
вания и схоластические дискуссии пока не дали ожи-
даемого положительного результата [15]. Подобное 
обусловливается тем, что в разработках используются 
преимущественно ложные цели, единицы измере-
ния, критерии, концепции и теории. В результате 
по многим позициям наблюдается значительная за-
висимость развития экономики сельского хозяйства 
России от зарубежных поставщиков. Важнейшими 
причинами происходящих негативных процессов 
являются: существенные недостатки в идеологии 1, 
социально- экономической политике, теории, мето-
дологии государственного и хозяйственного управле-
ния, основанных на дискриминационно-деградаци-
онной модели и концепции «либерально-демократи-
ческой перестройки» по лекалам США и Великобри-
тании [4], направленных на отведение России роли 
в мировом сообществе лишь финансово- сырьевого 

придатка развитых стран [4;8;14]; непрерывный рост 
объемов производства генно- модифицированных 
продуктов питания, сырья, семян, препаратов, удо-
брений, опасных для растений, животных, птиц, здо-
ровья человека и окружающей среды; использование 
устаревших низко производительных технологий, 
основанных на тяжелом физическом труде [17], со-
провождающихся вредными условиями труда и отхо-
дами производства; низким уровнем квалификации 
кадров всех категорий и производительности труд; 
неразвитой производственной, жилищно-бытовой 
и социально-культурной инфраструктурой сельских 
поселений [16].

Отсюда возникает объективная необходимость 
кардинального решения проблемы продовольствен-
ной безопасности на качественно новой отечествен-
ной научно- технологической и управленческой базе, 
учитывающей национальные интересы, традиции, 
обеспечивающие непрерывный рост экономики, 
качества жизни всего населения России и освобо-
ждение от всякой зарубежной зависимости.

Сущность проблемы
1. В мировом сообществе сформировалось поло-

жение, согласно которому 10 международных кон-
цернов контролируют разработки, производство, 
рынки (качество, объемы, цены на продукцию, по-
ставки в конкретные страны), сбыт и потребление 
продукции. В том числе 5 международных концер-
нов предопределяют все аспекты производства и по-
требления продовольственной продукции и сырья, 
включая с ГМО, по странам, регионам и отраслям. 
Сохранение подобной тенденции вызывает посто-
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янные внутренние и внешние системные кризисы, 
в том числе и России. Переход же на новое качество 
международных и национальных производственных 
и надстроечных отношений в сфере сельского хозяй-
ства и продовольственной безопасности предпола-
гает соответствующую научную, технологическую 
базу и организацию жизнедеятельности человека- 
общества с природой в каждой стране [3; 5; 8; 9;11; 
12;13].

2. Сложившиеся условия в сельском хозяйстве 
России свидетельствуют о том, что в нем превалирует 
экстенсивное производство со сравнительно низким 
научно-технологическим, кадровым, энергетиче-
ским, социально-экономическим, экологическом, 
информационным, организационным, правовым 
обеспечением по отношению к ведущим странам ми-
рового сообщества [14]. Более того, все основные фак-
торы производства отрасли находятся на четвертной 
фазе цикла обновления, на которой используемый 
потенциал исчерпан уже более 80 лет. По этой при-
чине на данной фазе цикла наблюдается постоянное 
увеличение значительных потерь в обществе и эко-
номике, значительное сокращение объемов произ-
водства продукции, массовое использование вред-
ных для человека суррогатов типа соевых добавок, 
пальмового масла в продуктах питания, насыщенных 
концерогенами, вызывающие рост заболеваемости 
и  ухудшающие качество жизни всего населения 
страны, снижающие среднюю продолжительности 
жизни в обществе, рождаемость и т. п. В свою очередь 
переход на качественно новый цикл – комплексную 
инновационную научную базу, адекватную идеоло-
гию, социально- экономическую политику, объектив-
ную экономическую теорию, системно- целостную 
междисциплинарную методологию, инновационные 
кадры, экологически чистые технологии, информа-
ционную технологию и систему государственного 
и хозяйственного управления нового поколения до 
сих пор не осуществляется.

3. Наряду с отмеченным состоянием накоплен 
определенный отечественный и зарубежный опыт 
в использовании новых физических и социально- 
экономических принципов, обеспечивающих много-
кратное увеличение производительности обществен-
ного труда, качества продукции, экологически чи-
стого производства, рекультивации отходов на 100 %, 
значительной замены тяжелых и вредных условий 
физического труда, повышение интеллектуальной 
составляющей, творчества работников всех катего-
рий и эффективности социально- экономического 
управления [18]. Однако данное направление преи-
мущественно по субъективным причинам до сих пор 
не получает должного внимания и повсеместного 
внедрения в сельское производство со стороны го-
сударства и хозяйствующих субъектов.

4. Не меньшее значение имеет диспаритет цен, 
с одной стороны, неоправданно низкие цены на сель-
хозпродукцию и, с другой стороны, необоснованно 
высокие цены на промышленную продукцию, оказы-

ваемые услуги торговыми сетями, банками, дотации 
государства других отраслей хозяйствования. Хотя, 
если взглянуть на объективные данные коэффициен-
тов эффективности деятельности (КЭД) технологий, 
используемых в промышленности, информатике 
и т. д., то сельское хозяйство имеет кратно более вы-
сокие показатели. Коэффициент эффективности дея-
тельности рассчитывается по формуле (формула 1.1):

,  (1.1)

где затраты П – обычные производственные затраты 
технологии;

затраты В – ещё пока входящие в экономическую 
культуру воспроизводственные или восстановитель-
ные затраты – залечивание травм, нанесённых при-
роде, человеку- обществу данной технологией (ме-
таллургия, Чернобыль, пестициды и т. п.). Сначала 
осуществляют затраты П и получают поверхностно 
видимый «полезный» эффект, затем, как правило, 
спустя большой период времени, обнаруживают 
массу вредных последствий этого плана затрат П 
и начинают производить затраты В.

В силу различия в периодах затрат П и затрат 
В обычно их в одну формулу официально не сводят: 
затраты В, таким образом, «упускают» из формулы 
(1.1), как бы полагают равными нулю, или вообще 
о них не думают.

Но если во всех приводимых технологами, эконо-
мистами и управленцами, живущими сегодняшним 
днём, блестящих коэффициентах эффективности 
проставить грядущие затраты В, коэффициенты эти 
поблёкнут. Многие из них окажутся меньше еди-
ницы. Но этого не делают: по незнанию, в порядке 
самообмана, видимо, временами и в порядке техно-
логического лицемерия [2].

5. Расчеты физиков, химиков, биологов показыва-
ют, что в существующем производстве используется 
пять типов технологий, которые имеют определен-
ные КПДы и  являются главными обсуждаемыми 
устройствами:

 – дефлекторы (отклонители) потока мощности, 
например, зеркало гелиостата солнечной электро-
станции;

 – акцепторы (уловители, или «захватыватели», 
отклонённой энергии), например, зелёный лист рас-
тения, парус;

 – демобилизаторы (обездвиживатели потока 
мощности, превращающие ее в запасаемую энер-
гию), например, электролизёр, «обездвиживающий» 
мощность электрической энергии в форме разнесён-
ных в пространстве водорода и кислорода;

 – аккумуляторы (хранители), например, пружи-
на, электрический аккумулятор, водохранилище 
гидроэлектростанции;

 – мобилизаторы (преобразователи запасённой 
энергии в поток мощности), например, камера сго-
рания реактивного двигателя [1;2].



155

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

Приведём их примерные величины – коэффи-
циенты эффективности действия (КПД). Их легко 
посчитать или найти в справочниках:

 – дефлекторы – КПДДЕФ = 0,3 и ниже;
 – акцепторы – КПДАКЦ = 5000 и выше;
 – демобилизаторы (обездвижители) – КПДДЕМОБ 

≈ 0,2;
 – аккумуляторы – КПДАКК ≈ 0,16;
 – мобилизаторы – КПДМОБ ≈ 0,2.

Поскольку цепочка названных устройств работает 
в энерготехнологии всегда в комплексе, совместно 
и согласованно, то из простого крайнего предполо-
жения, что КЭД всей энергосистемы равен единице 
или больше, и что только акцепторы «добывают», 
а остальные устройства комплекса энерготехнологии 
только «тратят» энергию, величина КПДАКЦхКПДДЕФ 
всегда должна быть, очевидно, как минимум, больше, 
чем величина, обратная произведению всех осталь-
ных КПД, то есть 5000 и выше (см. формулу 1.2) [2].

,  (1.2)

Существуют и такие комплексные агрегаты, ко-
торые фактически совмещают технологии сразу 
нескольких типов из перечисленных выше. При-
веденные типы технологий формируют механизм 
определения наиболее эффективных комплексов 
(наборов) для производства, управления, эксплуа-
тации хозяйственных объектов, характерных для всех 
сфер жизнедеятельности, но имеющие отраслевые 
особенности [2].

Из приведенных коэффициентов эффективности 
деятельности технологий получается, что в сельском 
хозяйстве создается наибольшая доля совокупного 
валового и национального чистого продукта, ко-
торый соответственно неадекватной субъективно- 
договорной экономической теории, методологии 
и практике управления через механизм косвенной 
оценки стоимости в денежном выражении неэквива-
лентно перераспределяется в другие отрасли, сферы 
общественного воспроизводства, страны, в том чис-
ле в государственное и хозяйственное управление. 
Это есть важнейшая объективная причина отста-
вания уровня развития сельского хозяйства от про-
мышленных и иных отраслей жизнедеятельности. 
Она (причина) следствием использования заведо-
мо ложных теоретических, методологических по-
ложений, не учитывающих действие совокупности 
всеобщих и социально- экономических законов раз-
вития общества и природы в идеологии, социально- 
экономической, научно- технологической, инвести-
ционной, кадровой, социально- культурной, демо-
графической сфере, развитии сельских территорий 
и иной политике государственного и хозяйственного 
управления в России и других странах. Результатом 
такой идеологии и политики являются известные 
концепции «золотого миллиарда», «управляемого 
хаоса» и подобные.

Пути решения проблемы
Кардинальное решение проблемы продоволь-

ственной безопасности России охватывает комплекс 
неотложных стратегических мероприятий, вклю-
чающих выделение всеобщей национальной идеи 
высокоэффективного развития экономики и всего 
населения страны поэтапно: на ближайшие 3–5 лет 
(создание прорывных технологий и распространение 
по всем отраслям), в последующие 5–7 лет достиже-
ние лидерства в мировом сообществе и сохранение 
мирового лидерства в отдаленной перспективе 50–
75 лет. Обобщение отечественного опыта позволило 
нам выделить общую национальную идею, охваты-
вающую интересы всех и каждого человека страны, 
непрерывный рост экономики, бережное отношение 
к природе, более гуманную и рациональную органи-
зацию жизнедеятельности в обществе и в природе.

Такой идеей, образующей государственную иде-
ологию, является форсированное осуществление 
Второй индустриализации России, направленной на 
повсеместное использование качественно новой на-
учной базы, в том числе охватывающей объективную 
экономическую теорию и теорию управления, повсе-
местное использование в системе воспитания, обра-
зования и общественном воспроизводстве систем-
но-целостной междисциплинарной методологии, 
обеспечивающей полное познание явлений приро-
ды и общества в условиях определенности – знания 
целостной структуры, содержания, объективного 
механизма общественного воспроизводства и ме-
ханизма рационального управления по уровням хо-
зяйствования, в том числе сельского хозяйства; инно-
вационную идеологию и социально- экономическую 
политику государства, направленных на постоян-
ное увеличение доли полезных затрат- результатов 
и уменьшение доли бесполезных, вредных, потерь 
затрат-результатов в структуре бюджета социального 
рабочего и свободного времени по уровням хозяй-
ствования, отвечающие целям, интересам, потреб-
ностям, возможностям дальнейшего роста каждого 
человека и всего общества; инновационные кадры 
всех категорий, владеющие системно-целостной 
междисциплинарной методологией, предполагаю-
щей фундаментальную физическую, химическую, 
экономическую, управленческую подготовку, прояв-
ляющие постоянное позитивное творчество; повсе-
местное применение прорывных и супертехнологий, 
обеспечивающих экологически чистое производство, 
многократный рост производительности обществен-
ного труда, улучшение условий труда, увеличение 
объемов производства и качества продукции, рост 
благосостояния всего населения России; внедрение 
информационных технологий, основанных на объек-
тивных единицах размерности физических величин 
(в кВт/час и т. п.) нового поколения и соответствую-
щих систем управления, исключающих выработку, 
принятие и реализацию необоснованных (субъек-
тивных) решений, направленных на постоянное до-
стижение синергетического эффекта со знаком плюс 
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по всем уровням хозяйствования с учетом действия 
совокупности всеобщих и социально- экономических 
законов развития общества в природе. Вторая инду-
стриализация расширяет масштабы применения тех-
нологий, приближающихся к КПД близким и более 
единицы. Это многократно повысит рост эффектив-
ности в сельском хозяйстве. Например, КЭД в метал-
лургической промышленности составляет 0,000001 
от единицы. Хотя по рентабельности (прибыльности) 
металлургические предприятия имеют значительно 
выше показатели, чем в сельском хозяйстве.

Реализация идеологии – совокупности замыс-
лов (начальных, промежуточных и завершающих- 
результирующих) осуществляется в  социально- 
экономической политике государства по уровням 
хозяйствования. В условиях субъективно- договорной 
теории, методологии формируется соответствующая 
«кусочная», преимущественно волюнтаристская иде-
ология и социально- экономическая политика, иска-
жающие реальные закономерности общественного 
воспроизводства [3;4;5;6;7;8;9], предусматривающие 
неоправданно большие бесполезные, вредные и по-
тери затрат- результатов государства по нерацио-
нальному развитию экономики и человека- общества 
в природе в виде роста преступности во всех формах, 
в том числе казнокрадства чиновниками всех кате-
горий; ухудшения условий жизни 96 % населения 
страны; увеличения репрессивного аппарата в госу-
дарстве и иных непроизводительных расходов. От-
сюда возникает уже давно необходимость перехода 
государства и его аппарата на объективную основу 
решения комплексной проблемы продовольственной 
безопасности России. Для этого имеются в стране 
все предпосылки: разработана системно- целостная 
междисциплинарная методология, обеспечивающая 
адекватность реальной действительности вырабаты-
ваемых, принимаемых и реализуемых обоснованных 
(объективных) управленческих решений государ-
ством по уровням хозяйствования и субъектами хо-
зяйствования; необходимая отечественная научная 
база и технологии для успешного и комплексного 
решения данной проблемы в короткие сроки 3–5 лет; 
имеются необходимые природные, финансовые, ка-
дровые и иные ресурсы и опыт успешной реализации 
программ подобного масштаба.

Выводы
Недостатки используемых теорий, методоло-

гий и практик государственного и хозяйственного 
управления обусловливают волюнтаристскую вы-

работку и внедрение в жизнедеятельность России 
неадекватной объективным национальным целям, 
интересам и потребностям идеологии и социально- 
экономической политики, которые приводят к мас-
штабным потерям экономики и общества, в том чис-
ле субъективного создания комплексной проблемы 
продовольственной безопасности страны. Такой 
путь вверг Россию в непрерывные негативные по 
идеологическому замыслу перестройки и реформы 
экономики, управления, общества, превращения 
страны в финансово- сырьевой придаток развитых 
государств;

Дальнейшее продолжение этапа деградацион-
ных преобразований в России создает опасность не 
только для населения страны, но и мирового сооб-
щества. Необходимы кардинальные и комплексные 
научно обоснованные мероприятия по гуманизации 
и рациональной организации производственных 
и надстроечных отношений, обеспечивающих бо-
лее высокий уровень качества жизнедеятельности 
в обществе и природе, учитывающие цели, интересы, 
потребности, возможности дальнейшего роста все-
го народа, исключая волюнтаризм и субъективизм 
в управлении.

Сельское хозяйство по своим отраслевым особен-
ностям имеет в целом более высокий коэффициент 
эффективности деятельности, чем все остальные от-
расли промышленности. Однако в связи с использо-
ванием в государственном управлении и рыночных 
отношениях неадекватной идеологии, социально- 
экономической политики, устаревших теорий, ме-
тодологий частичного познания и косвенной оценки 
деятельности участников производства и управления 
приводят к тому, что большая доля созданного в сель-
ском хозяйстве прибавочного и даже часть необходи-
мого продукта неэквивалентно перераспределяется 
в другие отрасли и сферы жизнедеятельности, ухуд-
шая общее положение в данной сфере и обществе, 
а с ним и создавая продовольственную проблему 
в России.

Форсированное осуществление Второй индустри-
ализации России обеспечит успешное решение ком-
плексной проблемы продовольственной безопасно-
сти страны в короткие сроки (3–5 лет) и освободиться 
полностью от всех видов зависимости от зарубежных 
стран, выйти на лидирующие позиции в мировом 
сообществе по прорывным и иным технологиям, ка-
честву жизни всего народа и рациональному управ-
лению по уровням хозяйствования.
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Аннотация.  В работе рассмотрено современное состояние и экономическая эффективность производства продукции молочного 
скотоводства в Республике Беларусь. С помощью экономического анализа выявлены основные факторы, влияющие на повышение 
экономической эффективности производства продукции молочного скотоводства, определены проблемы и пути их решения.
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Введение. Для обеспечения населения продуктами 
питания, а промышленность сырьем необходимо 
стабильное развитие сельского хозяйства. Это в пер-
вую очередь относится к молочному скотоводству.

Молочное скотоводство является одной из веду-
щих отраслей животноводства сельского хозяйства 
Беларуси. В  настоящее время на нее приходится  
1/3 материально- денежных затрат и около 40 % товар-
ной продукции животноводства. От эффективности 
молочного скотоводства в значительной мере зависит 
продовольственная безопасность страны. Молочные 
продукты являются ценным компонентом питания 
человека. Повышение экономической эффективно-
сти молочной отрасли позволит обеспечить сырьем 
целый ряд предприятий пищевой промышленно-
сти. В этой отрасли сконцентрировано 20 % основных 
производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения и 1/3 фондов животноводства, соответ-
ственно 33 % и 50 % трудовых ресурсов. Дойное ста-
до потребляет около 36 % всех кормов, расходуемых 
в животноводстве, в том числе 24 % – концентриро-
ванных [4, с. 297–303].

С экономической точки зрения молоко являет-
ся наиболее выгодным видом животноводческой 
продукции. На производство молочной продукции 
с наибольшей отдачей используются относительно 
недорогие и доступные растительные корма. Себе-
стоимость одной кормовой единицы рациона в мо-
лочном скотоводстве в 1,4 раза ниже, чем в свиновод-
стве и в 2 раза, чем в птицеводстве. [5, с. 3–4].

Отличительной особенностью данной отрасли 
является и то, что молоко производится и реализуется 
в течение всего года, что дает возможность постоянно 
получать доход. А это является преимуществом в ус-
ловиях рыночной экономики.

Государственная программа «Аграрный бизнес» 
на 2021–2025 годы в Республике Беларусь предусма-
тривает производства до 2025 г.: молока – 9,2 млн т; 
скота ж. м. – 2,051 млн т; яиц – 3,6 млрд шт. с целью 
выход на продовольственную безопасность, выпол-
нения экспортных обязательств, самофинансиро-
вание производства [3]. Следовательно, проблема 
производства продукции животноводства является 
актуальной.

Цель работы. Анализ экономической эффектив-
ности производства продукции животноводства 
в республике, определить проблемы и найти пути 
их решения.

Материалы и методы. Основными источника-
ми информации явились статистические данные, 
нормативно-справочная литература, труды уче-
ных-аграрников. В качестве приемов и методов бы-
ли использованы: метод экономического анализа, 
корреляционно-регрессионного анализа, расчет-
но-конструктивный и др. методы.

В сельхозпредприятиях республики разводят чер-
но-пеструю породу коров, улучшаемую быками гол-
штино-фризской породы.

Процесс производства продукции молочного ско-
товодства за анализируемый период проходил ин-
тенсивным путем (табл. 1). Производство продукция 
животноводства возросло на 36,3 %. Валовое произ-
водство молока на 100 га сельхозугодий увеличилось 
на 10,2 %, а прироста КРС – на 9,2 %, это связано с ро-
стом среднегодового надоя – на 8,1 % и среднесуточ-
ного прироста – на 3,4 %. При этом, поголовье КРС 
снизилось на 2,1 %, в т. ч. коров – на 1,6 %.

Увеличению валового производства продукции 
молочного скотоводства способствовало увеличение 
обеспеченности животных кормами в расчете на ко-
рову – на 8,4 %, КРС на выращивании и откорме – на 
3,9 %.

Производство молока и мяса в расчете на душу 
населения за анализируемый период возросло, соот-
ветственно на 7,9 и 3,1 %. Это связано, с увеличением 
валового производства, соответственно на 7,8 и 6,8 % 
и со снижением населения республики на 1,8 %.

В сельхозорганизациях республики производство 
молока прибыльное. В 2021 г на каждый вложенный 
руб ль в производство и реализацию молока получено 
21,2 коп. прибыли. Однако, производство прироста 
КРС – убыточное (– 43,6 %). Это связано с получени-
ем низкого среднесуточного прироста (601 г) и низ-
кими закупочными ценами на крупнорогатый скот 
(2612 руб./т), при высокой себестоимости (4633 руб./т). 
Окупаемость производства прироста КРС возможно 
только, если среднесуточный прирост по хозяйству 
составит свыше 700 г. [1].



159

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

Т а б л и ц а  1 .  П р о и з в о д с т в о  п р о д у к ц и и  м о л о ч н о г о  с к о т о в о д с т в а  
в   с е л ь х о з о р г а н и з а ц и я х  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. в % 
к 2018 г.

Производства продукция сельского хозяйства, млн руб. 10283 11150 12349 13874 134,9
в т. ч. животноводства 9819 10696 11883 13384 136,3
Поголовье КРС, тыс. гол 4241 4202 4200 4150 97,9
в т. ч. коров 1429 1333 1428 1406 98,4
Производство молока, тыс. т 7028,3 7103,7 7498,2 7574,5 107,8
в т. ч. на 100 га сельхозземель, ц 948,7 962,9 1027,4 1045,5 110,2
Производство прироста КРС ж. м., тыс. т 530,8 536,8 555,8 566,8 106,8
в т. ч. на 100 га сельхозземель, ц 71,6 72,8 76,2 78,2 109,2
Среднегодовой надой на корову, кг 4962 5005 5268 5362 108,1
Среднесуточный прирост КРС, г 581 566 572 601 103,4
Производственные затраты, тыс. руб.
на корову 2698 2715 3456 3518 130,4
КРС на выращивании и откорме 876 897 1069 1123 128,2
Расход кормов, ц корм. ед.
на корову 52,2 52,6 55,7 56,6 108,4
КРС на выращивании и откорме 25,8 25,2 25,5 26,8 103,9
Производство на душу населения, кг:
молока 778 785 828 840 107,9
мяса 130 132 137 134 103,1
Уровень рентабельности от реализации, %:
молока 25,9 27,4 31,4 21,2 -4,7 п. п.
КРС в ж. м. -37,9 -42,9 -43,5 -43,6 -5,7 п. п.
Уровень рентабельности от реализации с.-х. продукции, 
в целом %

2,9 2,9 4,4 6,1 3,2 п. п.

Примечание – Расчеты автора по данным источника [1; 6, с. 206–208]

В целом, производство сельхозпродукции в респу-
блике прибыльное, уровень рентабельность в 2021 г 
составил 6,1 %, т. е. на каждый вложенный руб ль 
в производство и реализацию продукции получено 
6,1 коп. прибыли. Следовательно, ведется простое 
воспроизводство и  осуществляется самоокупае-
мость, однако, госпрограммой «Аграрный бизнес» 
на 2021–2025 годы предусматривается расширенное 

воспроизводство и самофинансирование [1]. Поэто-
му, дальнейшие наши исследования были направле-
ны на выявление основных факторов, влияющих на 
эффективность производства продукции молочного 
скотоводства.

Важное значение в снижении себестоимости про-
дукции принадлежит структуре производственных 
затрат в отрасли (табл. 2).

Т а б л и ц а   2  –  Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т  п р и  п р о и з в о д с т в е  
м о л о к а  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

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2019 г. ±п.п.

Всего затрат, %: 100 100 100
оплата труда с отчислениями 19,8 21,2 20,7 0,9
корма 46,6 53,2 54,8 8,2
содержание основных средств 9,5 6,7 7,2 -2,3
работы и услуги 4,3 3,9 3,4 -0,9
стоимость энегоресурсов 9,2 8,8 8,0 -1,2
организация производства и управления 2,2 1,7 1,0 -1,2
прочие 8,3 4,5 4,9 -3,4

Примечание – Расчеты автора по данным источника [1]
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Исследования показали, что при производстве мо-
лока в структуре производственных затрат наиболь-
ший удельный вес занимают корма (54,8 %) и оплата 
труда (20,7 %), которые за анализируемый период 
увеличились, соответственно на 8,2 и 0,9 процент-
ных пункта.

Доля затрат на содержание основных средств, 
затрат на работы и услуги и энергоресурсы, а также 
затраты по организации производства и управле-
ния – снижаются от 0,9 до 3,4 процентных пункта.

Динамика производственных затрат при произ-
водстве прироста КРС представлена в таблице 3.

Т а б л и ц а   3  –  Д и н а м и к а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з а т р а т  п р и  п р о и з в о д с т в е  
п р и р о с т а  К Р С  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

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г. к 2019 г. ±п.п.

Всего затрат, %: 100 100 100
оплата труда с отчислениями 16,3 16,5 16,7 0,4
корма 60 59,9 60,8 0,8
содержание основных средств 5,2 4,9 4,7 -0,5
работы и услуги 3,9 4 4,1 0,2
стоимость энегоресурсов 5,1 5,1 5,0 -0,1
организация производства и управления 3,6 3,4 3,2 -0,4
прочие 5,9 6,2 6,5 0,6

Примечание – Расчеты автора по данным источника [1]

Исследования показали, что при производстве 
прироста КРС в структуре производственных затрат 
наибольший удельный вес занимают корма (59,8 %) 
и оплата труда (16,7 %), которые за анализируемый 
период увеличились, соответственно на 0,8 и 0,4 про-
центных пункта.

Доля затрат на содержание основных средств, 
затрат на работы и услуги и энергоресурсы, а также 
затраты по организации производства и управле-
ния – снижаются от 0,1 до 0,5 процентных пункта.

Одним из факторов повышения экономической 
эффективности производства продукции молочно-
го скотоводства является уровень кормления скота. 
С повышением уровня кормления увеличивается 
среднегодовой надой. Это подтверждается данны-
ми (табл. 1), где с повышением уровня кормления на 
8,4 % среднегодовой надой повысился на 8,1 %.

Дальнейшие наши исследования были направле-
ны на расчет резервов роста объемов производства 
молока и прироста КРС за счет эффективного исполь-
зования кормов (табл. 4 и 5).

Исследования показали, что сельхозорганизации 
республики имеют резерв по увеличению объема 
производства молока за счет повышения уровня и ка-
чества кормов, в количестве 214,4 т.

Исследования показали, что сельхозорганизации 
республики имеют резерв по увеличению объема 
производства прироста КРС за счет повышения уров-
ня и качества кормов, в количестве 102,2 тыс. т.

Дальнейшие наши исследования были направле-
ны на выявление количественных параметров вли-
яния основных факторов, влияющих на продуктив-
ность молочного стада с помощью корреляционно- 
регрессионного анализа.

Т а б л и ц а   4  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  к о р -
м о в  п р и  п р о и з в о д с т в е  м о л о к а  
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

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Среднегодовое поголовье коров, гол 1333 1428 1406
Среднегодовой надой, кг 5005 5268 5362
Валовой надой молока, тыс. т 7103,7 7498,2 7574,5
Расход кормов на 1 ц молока,  
ц. корм. ед.:
фактический 1,05 1,06 1,06
нормативный 1,04 1,03 1,03
± к нормативу 0,01 0,03 0,03
Резерв производства молока, тыс. т 67,6 212,2 214,4

Расчеты автора по данным источника [1; 6, с. 206–208]

Т а б л и ц а   5  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  к о р -
м о в  п р и  п р о и з в о д с т в е  п р и р о с т а  К Р С  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

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Среднегодовое поголовье КРС на 
выращивании и откорме, гол

2869 2772 2744

Среднесуточный прирост КРС, г 566 572 601
Валовой прирост КРС, т 536,8 555,8 566,8
Расход кормов на 1 ц прироста 
КРС, ц. корм. ед.:

25,2 25,5 26,8

фактический 12,7 12,4 12,2
нормативный 10,5 10,3 10
± к нормативу 2,2 2,1 2,2
Резерв производства прироста 
КРС, тыс. т

93,0 94,1 102,2

Расчеты автора по данным источника [1; 6, с. 206–208]
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При производстве молока в качестве переменных 
факторов были приняты: х1 – расход кормов на голову, 
ц к. ед.; х2 – выход приплода на 100 коров и нетелей, 
гол.; х3 – оплата труда на 1 гол, руб.; х4 – балл сельхо-
зугодий, баллов; х5 – затраты труда на голову, чел.-ч.; 
х6 – плотность поголовья, гол/100 га с.-х. угодий. У – 
среднегодовой надой молока на корову, кг.

После обработки исходной информации были 
получены уравнения следующего вида:

У1 удой= 1696 + 16,3 х1 + 17,6 х2 + 5,9 х3 + 
+ 0,006 х4 + 16,2 х5+ 0,8 х6  (1)
936 хозяйств; R – 0,93; R2 – 0,88; F – 1132
Из уравнения 1 видно, что наибольшее влияние 

на надой молока оказывают расход кормов, выход 
приплода на 100 коров и нетелей и затраты труда.

Рассчитанные значения характеристик указыва-
ют на статистическую значимость, адекватность по-
строенной модели. Согласно t-критерию Стьюдента 
в модели оставлены только факторы с высокой (х1, х2 
и х5) и относительно высокой (х3) значимостью.

Множественный коэффициент корреляции  
R = 0,93 отражает достаточно высокую тесноту связи, 
а коэффициент детерминации R2 = 0,88 показывает, 
что учтенные факторы объясняют на 88 % вариацию 
продуктивности коров.

При производстве прироста КРС в качестве пе-
ременных факторов были приняты: х1 – балл сель-
хозугодий, баллов; х2 – расход кормов на голову,  
ц к. ед.; х3 – оплата труда на 1 гол, руб.; х4 – затраты 
на содержание и эксплуатацию основных средств 
в расчете на 1 га, тыс. руб./га; х5 – затраты труда на 
голову, чел.-ч.; х6 – плотность поголовья, гол/100 га 
с.-х. у. У – среднесуточный прирост КРС, г.

После обработки исходной информации были 
получены уравнения следующего вида:

У2 средсут. КРС= 7,2 + 2,1 х1 + 12,8 х2 + 0,6 х3 + 
+ 0,2 х4 + 1,5 х5+ 3,2 х6  (2)
927 хозяйств; R – 0,74; R2 – 0,55; F – 188
Из уравнения 2 видно, что наибольшее влияние на 

среднесуточный прирост оказывают расход кормов, 
плотность поголовья и балл сельхозугодий.

Рассчитанные значения характеристик указыва-
ют на статистическую значимость, адекватность по-

строенной модели. Согласно t-критерию Стьюдента 
в модели оставлены только факторы с высокой (х1, х2 
и х6) и относительно высокой (х5) значимостью.

Множественный коэффициент корреляции  
R = 0,74 отражает достаточно высокую тесноту связи, 
а коэффициент детерминации R2 = 0,55 показывает, 
что учтенные факторы объясняют на 55 % вариацию 
продуктивности животных.

Результаты проведенного анализа позволяют выя-
вить неиспользованные резервы повышения урожай-
ности сельхозкультур и продуктивности животных, 
а также проанализировать урожайность и продуктив-
ность в зависимости от возможного регулирования 
каждого фактора в отдельности и в комплексе.

Результаты регрессии послужат нормативами для 
оценки продуктивности и подсчета резервов ее по-
вышения.

Выводы:
 – процесс производства продукции молочного 

скотоводства в республике за анализируемый пе-
риод проходил интенсивным путем. Производство 
молока прибыльное. На каждый вложенный руб-
ль в производство и реализацию молока получено  
21,2 коп прибыли. В отрасли осуществляется простое 
воспроизводство и самоокупаемость;

 – производство прироста КРС убыточное. На 
каждый вложенный руб ль в производство и реали-
зацию прироста КРС получено 43,6 коп убытка.

 – сельхозорганизации республики имеют ре-
зерв по увеличению объема производства продукции 
за счет сбалансированности рационов и качества 
кормов: молока, в количестве 214,4 тыс. т; прирост 
КРС – 102,2 тыс. т;

 – существенное влияние на повышение эффек-
тивности производства молока оказывают расход 
кормов, выход приплода на 100 коров и нетелей и за-
траты труда, а на среднесуточный прирост – расход 
кормов, плотность поголовья и балл сельхозугодий;

 – уравнения многофакторной модели могут 
быть использованы в качестве корреляционных мо-
делей для обоснования плановой (прогнозируемой) 
продуктивности животных.
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Аннотация.  В работе рассмотрено современное состояние и экономическая эффективность производства продукции растениеводства 
в Республике Беларусь. С помощью экономического анализа выявлены основные факторы, влияющие на повышение экономической 
эффективности производства продукции растениеводства, определены проблемы и пути их решения.

К лючевые слова: организация производства, сельскохозяйственная продукция, эффективность, перспективы, резервы.

Введение. Сельское хозяйство является одной из ос-
новных отраслей экономики Республики Беларусь, 
обеспечивающая 14,4 % ВВП страны, 11,7 % инвести-
ций в основной капитал и 19,8 % экспорта [1, с. 4].

В структуре производства продукции растение-
водства сельхозорганизации занимают 62,3 %, ЛПХ – 
31,6 %, КФХ – 6,1 %. [1, с. 10].

В производстве растениеводческой продукции 
доминируют крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, получающие государственную поддержку 
и дотации. В наиболее выгодном положении нахо-
дятся экспортно- ориентированные предприятия.

Государственная программа «Аграрный бизнес» 
на 2021–2025 годы в Республике Беларусь предус-
матривает производства до 2025 г.: зерна – 10 млн т; 
картофеля – 6; сахарной свеклы – 5; овощей 1,9; мас-
лосемян рапса 0,820 млн т с целью выход на продо-
вольственную безопасность, выполнения экспортных 
обязательств, самофинансирование производства [3]. 
Следовательно, проблема производства сельхозпро-
дукции является актуальной.

Важно не только произвести, но и продать произ-
веденную продукцию, и эта продукция должна быть 
рентабельной без дотаций государства. Повысить 
экономическую эффективность производства сель-
хозпродукции означает: получить больший результат 
при одинаковых затратах ресурсов либо получить 
одинаковый результат при меньших затратах ресур-
сов [9].

Цель работы. Анализ экономической эффективно-
сти производства продукции растениеводства в Ре-
спублике Беларусь, определить проблемы и найти 
пути их решения.

Материалы и методы. Основными источника-
ми информации явились статистические данные, 
нормативно-справочная литература, труды уче-
ных-аграрников. В качестве приемов и методов бы-
ли использованы: метод экономического анализа, 
корреляционно-регрессионного анализа, расчет-
но-конструктивный и др. методы.

Производство основных видов сельхозпродукции 
в Республике Беларусь за анализируемый период про-
ходило полуинтенсивным путем (табл. 1). Площадь 
основных сельхозкультур сократилась от 3,1 до 14,7 % 

(исключение, площадь зерновых, возросла на 7,6 %). 
Валовой сбор основных культур так же снизился от 
2,2 до 19,5 % (исключение валовой сбор зерновых, ко-
торый возрос на 20,6 %).

Снижение валового сбора связано со снижением 
площади посева основных сельхозкультур и сниже-
нием их урожайности, так урожайность картофеля 
и сахарной свеклы снизилась, соответственно на 10,2 
и 5,7 %.

Производство зерна в расчете на душу населения 
за анализируемый период возросло на 20,7 %. Это свя-
зано, не с увеличением валового сбора зерна, а в связи 
со снижением населения республики на 1,8 %.

Производство сельхозпродукции в  республи-
ке прибыльное, уровень рентабельность в  2021  г 
составил 6,1 %, т. е. на каждый вложенный руб ль 
в производство и реализацию продукции получено  
6,1 коп. прибыли. Следовательно, в сельском хозяй-
стве ведется простое воспроизводство, осуществляет-
ся самоокупаемость, однако, госпрограммой «Аграр-
ный бизнес» на 2021–2025 годы предусматривается 
расширенное воспроизводство и самофинансиро-
вание [1]. Поэтому, дальнейшие наши исследования 
были направлены на выявление основных факторов, 
влияющих на эффективность производства сель-
хозпродукции.

Применение минеральных удобрений в условиях 
республики даёт высокий агрономический и эконо-
мический эффект. Одной из первостепенных задач 
в сельском хозяйстве республики является приме-
нение удобрении на уровне, обеспечивающем полу-
чение урожайности зерновых культур 40 ц/га зерна 
и выход растениеводческой продукции с 1 га пашни 
50–60 ц к. ед. при одновременном поддерживании 
достигнутого потенциала плодородия почв и повы-
шения эффективности удобрений на 30–40 % [8, с. 38].

Исследования показали, что за анализируемый 
период (табл. 2), наблюдается рост в расчете на 1 га 
пашни внесения минеральных удобрений на 8,9 %, 
а органических – 8,7 %. Однако, количество вносимых 
минеральных удобрений ниже нормы, по зерновым – 
на 36 %, овощам – на 29,6 %. Внесение органических – 
ниже нормы, по зерновым – на 84 %, сахарной све-
кле – 28,3 %, картофелю – 37,6 %, овощам – 91,1 %.



163

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

Т а б л и ц а   1 .  П р о и з в о д с т в о  о с н о в н ы х  в и д о в  с е л ь х о з п р о д у к ц и и 
в   Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь  ( в с е  к а т е г о р и й  х о з я й с т в )

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.
в % к 2018 г.

Производства продукция сельского хозяйства, млн руб. 19394 21692 23630 26142 134,8
Посевная площадь, тыс. га:
зерновые 2315 2416 2499 2490 107,6
картофель 202 188 177 175 86,6
сахарной свеклы 102 96 85 87 85,3
овощи 98 102 97 95 96,9
Валовой сбор, тыс. т:
зерна 6151 7333 8770 7417 120,6
картофеля 5864 6105 5231 4808 82,0
сахарной свеклы 4809 4945 4011 3871 80,5
овощи 1746 1854 1751 1708 97,8
Урожайность, ц/га:
зерновых 26,7 30,4 35,0 29,8 111,6
картофеля 216 229 206 194 89,8
сахарной свеклы 477 521 482 450 94,3
овощи 265 284 277 278 104,9
Производство зерна на душу населения, кг 652 778 935 787 120,7
Уровень рентабельности от реализации с.-х. продукции, % 2,9 2,9 4,4 6,1 3,2 п. п.

Примечание – Расчеты автора по данным источника [1, с. 37, 38; 5, с. 194]

Т а б л и ц а   2 .  В н е с е н и е  м и н е р а л ь н ы х  у д о б р е н и й  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  
в   Р е с п у б л и к е  Б е л а р у с ь

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.
в % к 2018 г.

Внесено минеральных удобрений на 1 га, кг:
сельскохозяйственных земель 121 120 140 132 109,1
пахотных земель 168 165 191 183 108,9
посевной площади
зерновые 186 171 194 192 103,2
картофель 417 430 442 432 103,6
сахарной свеклы 282 296 325 320 113,5
овощи 237 228 256 225 94,9
Внесено органических удобрений на 1 га, т:
сельскохозяйственных земель 6,3 6,7 7,1 6,9 109,5
пахотных земель 9,2 9,8 10,2 10,0 108,7
посевной площади
зерновые 5,4 5,3 5,7 5,6 103,7
картофель 36,7 37,1 36,0 37,4 101,9
сахарной свеклы 42,3 42,6 44,6 43,0 101,7
овощи 7,0 9,0 7,2 5,3 75,7

Примечание – Расчеты автора по данным источника [5, с. 198]

Важное значение для производства сельхозпро-
дукции принадлежит энергетическим мощностям, 
которые представляют собой совокупность всех 
средств производства, которые имеют механические 
или электрические мощности, необходимые для вы-

полнения комплекса сельскохозяйственных работ. 
К ним относятся мощности механических двигателей 
(тракторов, комбайнов, автомобилей), электродви-
гателей, электроустановок и т. д. [4].



164

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

Исследования показали, что за анализируемый 
период в сельскохозяйственных организациях респу-
блики, наблюдается снижение уровня обеспеченно-
сти энергетическими мощностями на 1,1 % в расчете 
на 100 га посевной площади (табл. 3). При этом энер-

говооруженность за анализируемый период выросла 
на 10,9 %. 

Не менее важной проблемой является обеспечен-
ность сельскохозяйственных организациях республи-
ки сельхозтехникой (табл. 4).

Т а б л и ц а   3 .  О б е с п е ч е н н о с т ь  э н е р г е т и ч е с к и м и  м о щ н о с т я м и  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 
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.
в % к 2018 г.

Энергетические мощности, л. с.:
на 100 га посевной площади 350 345 341 346 98,9
на работника 70,3 73,3 75,2 77,9 110,9

Примечание – Расчеты автора по данным источника [5, с. 199]

Т а б л и ц а   4 .  О б е с п е ч е н н о с т ь  с е л ь х о з т е х н и к о й  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  
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.
в % к 2018 г.

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 8 8 8 7 87,5
Нагрузка пашни на один трактор, га 127 128 130 134 105,6
Приходится комбайнов на 1000 га посевов, шт.
зерноуборочный 4 4 44 4 100,0
картофелеуборочный 33 34 36 36 109,1
свеклоуборочный 3 3 4 3 100,0
Приходится посевов (посадки) на один комбайн, га:
зерноуборочный 223 242 249 258 115,7
картофелеуборочный 31 29 28 27 87,1
свеклоуборочный 322 314 285 312 96,9

Примечание – Расчеты автора по данным источника [5, с. 198]

Исследования показали, что за анализируемый 
период в сельскохозяйственных организациях ре-
спублики наблюдается снижение на 12,5 % тракторов 
в расчете на 1000 га пашни, однако, на один трактор 
нагрузка пашни возросла на 5,6 %. Наблюдается так 
же незначительный рост картофелеуборочных ком-
байнов в расчете на 1000 га посевов (на 9,1 %), это свя-
зано с уменьшением посевных площадей картофеля – 
на 13,4 %. Количество зерноуборочных и свеклоубо-
рочных комбайнов осталось без изменения.

За анализируемый период, площадь посева зер-
новых в расчете на один зерноуборочный комбайн 
возросла на 15,7 %, тогда как, площадь в расчете на 
один картофелеуборочный и свеклоуборочный ком-
байн снизилась, соответственно, на 12,9 и 3,1 %.

Важной проблемой является обеспеченность сель-
скохозяйственных организациях республики рабо-
чей силой (табл. 5).

Исследования показали, что за анализируемый 
период, наблюдается снижение численности работ-

ников сельского хозяйства на 13,3 % и наблюдается 
незначительный рост работников, имеющих выс-
шее образование (0,1 %) и снижение работников со 
среднее специальным (14,2 %) и профессионально- 
техническим образованием (8,9 %).

Анализ возрастного состава показал, что количе-
ство работников занятых в сельском хозяйстве в воз-
расте до 29 лет сократилось на 2,9 п. п., 30–39 – на 1,0, 
40–49 – на 1,4 п. п., однако, в возрасте 50–59 наблюда-
ется рост работников на 0,5 п. п., а в возрасте 65 лет 
и старше – на 4,0 процентных пункта.

Исследования так же показали, что несмотря на 
незначительный рост работников, имеющих высшее 
образования и рост работников старше 50 лет в сель-
ском хозяйстве, за анализируемый период, произво-
дительность труда возросла на 69,3 %.

Дальнейшие наши исследования были направле-
ны на расчет резервов роста объемов производства 
зерна за счет эффективного использования мине-
ральных и органических удобрений.
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Т а б л и ц а   5 .  О б е с п е ч е н н о с т ь  р а б о ч е й  с и л о й  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  
Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  ( н а   к о н е ц  г о д а )

Показатели 2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г.
в % к 2016 г.

Списочная численность работников организаций сель-
ского хозяйства, чел

314855 292245 280273 272924 86,7

в том числе имеют образование:
высшее 31634 32045 31345 31666 100,1
в процентах к итогу 10,0 11,0 11,2 11,6 1,6 п. п.
среднее специальное 55030 50320 48400 47190 85,8
в процентах к итогу 17,5 17,2 17,3 17,3 -0,3 п. п.
профессионально техническое 78713 73896 72563 71693 91,1
в процентах к итогу 25,0 25,3 25,9 26,3 1,3 п. п.
В возрасте 18–29 лет 51583 42910 38381 36542 70,8
в процентах к итогу 16,3 14,7 13,7 13,4 -2,9 п. п.
30–39 70831 64551 61472 58803 83,0
в процентах к итогу 22,5 22,1 21,9 21,5 -1,0 п. п.
40–49 88211 80344 75791 72616 82,3
в процентах к итогу 28,0 27,5 27,0 26,6 -1,4 п. п.
50–59 89414 85395 83179 81164 90,8
в процентах к итогу 29,2 29,2 29,7 29,7 0,5 п. п.
60 лет и старше 14816 19045 21450 23799 160,6
в процентах к итогу 4,7 6,5 7,7 8,7 4,0 п. п.
Произведено продукция сельского хозяйства на работ-
ника, тыс. руб.

49,2 64,5 73,6 83,3 169,3

Примечание – Расчеты автора по данным источника [7, с. 19]

Т а б л и ц а   6  –  Э ф ф е к т и в н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  у д о б р е н и й  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

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Площадь посева зерновых, га 2318700 2378500 2366000
Урожайность, ц/га 30,4 35,1 29,9
Валовой сбор зерна, т 6939300 8263700 6970000
Расход минеральных удобрений, кг д. в./га.:
фактический 171 194 192
нормативный 300 300 300
± к нормативу 129 106 108
Резерв производства зерна, т 1794674 1512726 1533168
Расход органических удобрений, т/га.:
фактический 5,3 5,7 5,6
нормативный 20 20 20
± к нормативу 14,7 14,3 14,4
Резерв производства зерна, т 681698 680251 681408
Всего резервов производства зерна, т 2476372 2192977 2214576

Примечание – Расчеты автора по данным источника [2; 5, с. 198]

Исследования показали, что сельхозорганизации 
республики имеют резерв по увеличению объема 
производства зерна за счет повышения уровня вне-
сения удобрений. Резерв роста объёма производства 
зерна в 2021 г. составил 2,2 млн т.

Дальнейшие наши исследования были направ-
лены на выявление основных факторов, влияющих 
на эффективность производства сельхозпродукции 
с помощью корреляционно- регрессионного анализа.

При производстве продукции растениеводства 
в  качестве переменных факторов были приняты: 
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Х1 – балл пашни, баллов; Х2 – затраты на удобрения 
и средства защиты растений на 1 га, тыс. руб./га; Х3 – 
затраты на оплату труда в расчете на 1 га, тыс. руб./га; 
Х4 – затраты на содержание и эксплуатацию основ-
ных средств в расчете на 1 га, тыс. руб./га; Х5 – затраты 
на семена в расчете на 1 га, тыс. руб./га; Х6 – прямые 
затраты труда на 1 га, чел- ч./га; Х7 – площадь посева 
на 1 хозяйство, га. У – урожайность сельхозкультур 
(результативный фактор), ц/га.

После обработки исходной информации были 
получены уравнения следующего вида:

У1 зерно= 2,5+0,4Х1+0,05Х2+0,03Х3+
+ 0,03Х4–0,01Х5+0,001Х6 +0,0002Х7  (1)
937 хозяйств; R – 0,83; R2 – 0,70; F – 306
У2 рапс= 8,35+0,41Х1+0,02Х2+0,01Х3+
+ 0,01Х4 – 0,004Х5 + 0,008Х6 +0,003Х7  (2)
848 хозяйств; R – 0,83; R2 – 0,69; F – 264
Из уравнений 1 и 2 видно, что наибольшее влия-

ние на урожайность оказывают балл пашни, затраты 
на удобрения и средства защиты растений, оплата 
труда и затраты на содержание и эксплуатацию ос-
новных средств в расчете на 1 га. Влияние остальных 
факторов незначительное.

Рассчитанные значения характеристик указыва-
ют на статистическую значимость, адекватность по-
строенной модели. Согласно t-критерию Стьюдента 
в модели оставлены только факторы с высокой (х1) 
и относительно высокой (х2, х3 и х4) значимостью.

Множественный коэффициент корреляции  
R = 0,83 отражает достаточно высокую тесноту свя-
зи, а коэффициенты детерминации R2 = 0, 69 и 0,70 
показывают, что учтенные факторы объясняют на 69 
и 70 % вариацию урожайности сельхозкультур.

Результаты проведенного анализа позволяют вы-
явить неиспользованные резервы повышения уро-
жайности сельхозкультур, а также проанализировать 
урожайность в зависимости от возможного регулиро-
вания каждого фактора в отдельности и в комплексе.

Выводы:
 – процесс производства основных видов сель-

хозпродукции в республике за анализируемый пери-
од проходил полуинтенсивным путем. Производство 
продукции прибыльное. На каждый вложенный руб-
ль в производство и реализации продукции получено 
6,1 коп прибыли. В отрасли осуществляется простое 
воспроизводство и самоокупаемость;

 – наблюдается рост внесения минеральных и ор-
ганических удобрений от 1,7 до 13,5 %, однако ко-
личество вносимых минеральных и органических 
удобрений ниже нормы;

 – наблюдается снижение:
на 1,1 % энергетических мощностями в сельско-

хозяйственных организациях республики в расчете 
на 100 га посевной площади. Однако, в расчете на 
работника количество энергетических мощностей 
возросло на 10,9 %;

на 12,5 % тракторов в расчете на 1000 га пашни 
в сельскохозяйственных организациях республики. 
Однако, в расчете на один трактор нагрузка пашни 
возросла на 5,6 %;

численности работников сельского хозяйства на 
13,3 % и незначительный рост работников, имеющих 
высшее образования (0,1 %) и снижение работников 
среднее специального (14,2 %) и профессионально 
технического образования (8,9 %);

 – сельхозорганизаций республики имеют резерв 
по увеличению объема производства зерна, за счет 
повышения уровня внесения удобрений (2,2 млн т.);

 – существенное влияние на повышение эф-
фективности производства зерна оказывают балл 
пашни, затраты на удобрения и средства защиты 
растений, оплата труда и затраты на содержание 
и эксплуатацию основных средств в расчете на 1 га;

 – уравнения многофакторной модели может 
быть использована в качестве корреляционной мо-
дели для обоснования плановой (прогнозируемой) 
урожайности сельхозкультур.

Библиографический список
1. Беларусь в цифрах. Статистический справочник. /Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – 

Минск, 2022. – 69 с.
2. Бухстат МСХиП – 2021 г. // [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: http://mshp. minsk. by/news/ d75ef34f34a 

78483.html. – Дата доступа: 22.10.2022.
3. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы: Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 01.02.2021 г. № 59 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2021.

4. Понятие энергетических ресурсов в  сельском хозяйстве. [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: 
https://studfile.net/preview/2787851/page:3/ – Дата доступа: 22.11.2022.

5. Статистический ежегодник Республики Беларусь /Национальный статистический комитет Республики Бела-
русь. – Минск, 2022. – 374 с.

6. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический бюллетень /Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. – Минск, 2022. – 36 с.

7. Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический сборник /Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. – Минск, 2021. – 179 с.

8. Справочник агронома / И. В. Вильдфлуш [и др.].; Под ред. И. В. Вильдфлуш, П. А. Саскевич.- Горки: БГСХА, 2017. – 
315 с.

9. Эффективность производства и ее показатели. Пути и факторы повышения эффективности производства [Элек-
тронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа: ttps: //studop edia.ru/10_198414_effektivnost- proizvodstva-i-ee-pokazateli-puti-
i-faktori-pov-isheni yaeffe ktivnosti-pro izvodstva.html – Дата доступа: 22.10.2022.



167

Р ОЛ Ь  Э КО Н О М И Ч Е С КО Й  Н А У К И  В  И Н Н О В А Ц И О Н Н О М  РА З В И Т И И  А П К

УДК 334.01

О. А. Рущицкая, Т. И. Кружкова, А. В. Фетисова, А. А. Каргаполова

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В РФ

Уральский государственный аграрный университет, г. Екатеринбург. E-mail: victorovna_eburg@mail.ru

Аннотация. В статье говорится о том, что делать человеку, у которого тяжелое финансовое состояние, появились признаки неплатеже-
способности и возможности дальнейшего его банкротства. Какой в России есть механизм урегулирования взаимоотношений между 
гражданином- должником и его кредиторами.
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Введение. В наше время стало все больше людей 
с кредитозависимым положением. Деньги в кредит 
можно взять на абсолютно любые нужды: отпуск, 
квартиру, машину, мебель, ремонт, крупную и мел-
кую бытовую технику, и даже просто на продукты. 
К сожалению, люди не задумываются о последстви-
ях, которые наступают после взятых ими кредитов.

Цель. Выявить особенности процедуры банкрот-
ства (несостоятельности). Обозначить правовые 
аспекты процесса в РФ, а также дать оценку деятель-
ности (права и обязанности) участников данного 
процесса.

Задачи. Для решения вышеуказанной цели следу-
ет рассмотреть существующие проблемы в личност-
ном отношении к процессу банкротства, основные 
его составляющие, нормативно- правовые акты ре-
гламентирующие данный процесс.

Методы. Для решения поставленных задач были 
использованы теоретические методы: изучение, ана-
лиз и обобщение научно- методической литературы 
и нормативно- правовых актов по данной проблеме.

Когда у человека есть деньги он чувствует себя уве-
ренным, сильным и всемогущем. Деньги как зависи-
мость дают ощущение свободы и радости жизни. Но 
эти ощущения обманчивы, и взяв очередной кредит, 
человек попадает в так называемую «долговую яму». 
Он зачастую не задумывается о том, какие могут быть 
последствия.

Есть две причин попадания в «долговую яму»:
1. Люди не просчитывают свои финансовые воз-

можности, возможные изменения в карьере, в семье, 
в экономической ситуации в стране.

2. Человек является зависимым от кредитов.
Когда человек наконец-то начинает осознавать, 

что дальше будет только хуже и ему нечем платить за 
кредит, он берет еще кредит, чтобы погасить кредит, 
он начинает полагаться, на чью-то безвозмездную 
помощь, искать конторы, которые избавят его от всех 
проблем.

Итак, любой бизнес предусматривает получение 
прибыли, так люди попавшие в тяжелую финансовую 
ситуацию, обогащают находчивых предпринима-
телей.

Для того чтобы человек мог выйти из «долговой 
ямы» и были приняты в 2015 году изменения в Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
[1].

Но стоит учитывать, что процедура банкротства 
понесет значительный расходы, а также взять во 
внимание и учитывать, что перед тем, как заявлять 
в арбитражный суд о признании гражданина бан-
кротом, следует оценить все риски, плюсы и минусы 
данной процедуры.

Так к затратам, которые понесет гражданин, по-
дав заявление о признании должника банкротом 
в арбитражный суд, относятся [1]:

1. Государственная пошлина в размере 300 руб-
лей. (Исключение: подпункт 2 пункта 2 статьи 333.37 
НК РФ заявители – инвалиды I и II групп освобож-
дены от уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым арбитражными судами)

2. Расходы на финансового управляющего. Стои-
мость услуг финансового управляющего в деле о бан-
кротстве гражданина, в виде единовременной вы-
платы, которая будет перечислена на депозитный 
счет арбитражного суда в сумме 25 000 руб. А также 
7 % от суммы удовлетворенных требований креди-
торов.

3. Расходы на государственную регистрацию 
прав должника на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

4. В случае надобности расходы на проведение 
кадастрового учета земельного участка должника.

5. Оплата услуг оценщика, реестродержателя,  
аудитора.

6. Оплата услуг оператора электронной площадки.
7. Оплата услуг других привлеченных лиц (на-

пример, юриста, бухгалтера).
8. Оплата почтовых, транспортных, банковских, 

канцелярских и иных расходов, необходимых для 
осуществления финансовым управляющим соответ-
ствующей реабилитационной процедуры, применяе-
мой в деле о банкротстве к гражданину (пункт 1 ста-
тьи 59, пункты 1 и 2 статьи 134 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», пункты 19, 21, 25 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 
«О  некоторых вопросах, связанных с  введением 
в действие процедур, применяемых в делах о несо-
стоятельности (банкротстве) граждан») [5].

9. А также иные судебные расходы.
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Прежде всего стоит понять может ли человек 
быть признан банкротом, а именно отвечает ли он 
признакам неплатежеспобности. А именно имеется 
ли у него долг в размере не менее 500 000 руб лей, 
и просрочка ежемесячного платежа по кредиту более 
3-х месяцев.

Первым шагом является подача заявления в соот-
ветствующую структуру – это арбитражный суд. Фор-
ма заявления и документы к нему прилагаемыетребу-
ют строго и правильного заполнения, которое могут 
обеспечить юридические работники или работники 
соответствующей службы. Перечень документов, со-
провождающих заявление, включает в себя: справку 
о доходах; сумму текущей задолженности по требу-
емой форме; сведения о наличии движимого и не-
движимого имущества в собственности; сведения 
о всех сделках за последние 3 года на сумму свыше 
300 000 руб лей; документы подтверждающие имеет 
ли гражданин статус индивидуального предприни-
мателя; справки из банков о наличии вкладов, сче-
тов, и выписки по операциям на счетах за последние 
3 года, до подачи заявления в арбитражный суд; ко-
пия свидетельства о заключении брака (если таковое 
имеется); копия свидетельства о расторжении брака 
(если таковое имеется); копия брачного договора (ес-
ли таковое имеется); копии свидетельств рождения 
детей (если имеются несовершеннолетние дети).

В случае удовлетворения судом принятого заявле-
ния, на данную процедуру назначается финансовый 
управляющий.

Финансовый управляющий собирает все претен-
зии кредиторов, анализирует финансовое состояние 
должника, а так же анализирует собственное имуще-
ство должника, сможет ли его продажа покрыть долг 
перед кредиторами и оплату расходов, связанных 
с ведением процедуры банкротства.

Далее возможны три варианта событий:
1. Реструктуризация долгов.
2. Реализация имущества.
3. Мировое соглашение (может быть заключено 

на любой из вышеперечисленных стадиях банкрот-
ства).

Чтобы начать реструктуризацию долгов гражда-
нин должен иметь постоянное место работы и посто-
янный доход, погашенную судимость или полное ее 
отсутствие (особенно за преступления в сфере эко-
номики), отсутствие административной ответствен-
ности.

Если финансовый управляющий избирает проце-
дуру реструктуризацию долгов, которая предполагает 
восстановление платежеспособности гражданина 
сроком не более 3-х лет. Далее финансовый управ-
ляющий составляет план реструктуризации, в нем 
должны быть отражены следующие моменты:

 – окончательный срок и  порядок погашения 
имеющейся задолженности гражданина;

 – данные о сумме ежемесячных платежей, ко-
торые должны вноситься в счет погашения долгов.

Основной целью реструктуризации долгов являет-
ся – руководствуясь законом о банкротстве, используя 
закрепленные им преимущества, максимально пога-
сить (закрыть) все действующие задолженности. К та-
ким преимуществам относятся: приостановка и пол-
ное прекращение начисления штрафов, санкций, 
пенни, а так же процентов по всем обязательствам, 
за исключением текущих платежей, то есть выплата 
кредита будет происходить в счет основного долга, 
а от процентов гражданина освобождают [2]. При 
реструктуризации долгов гражданин имеет право:

 – распоряжаться имуществом, стоимость кото-
рого не более 50 000 руб лей;

 – оформлять иные займы;
 – распоряжаться движимым и  недвижимым 

имуществом строго с письменного разрешения фи-
нансового управляющего.

Несостоятельность (банкротство) признается, 
если должник уходит или не выполняет в полном 
объеме, все установленные требования (по срокам 
и объемам), в соответствии с действующими согла-
шениями. В этом случае у должника описывается 
имущество и начинается его продажа. Процедуру ку-
рирует финансовый управляющий. В эту категорию 
не попадает единственное жилье, а также имущество, 
на которое нельзя обратить взыскание в соответствии 
со статей 446 ГПК РФ. Это необходимо для полного 
или максимального погашения долгов всех креди-
торов.

Последствия процедуры банкротства:
 – ограничения передвижения должника (выезд 

из России), вплоть до завершения процедуры бан-
кротства;

 – после завершения процедуры продажи иму-
щества и распределения полученных средств, не 
погашенная часть долга подлежит списанию;

 – гражданин обязан возместить нанесенный 
вред жизни или здоровью, уплатить алименты, вы-
платить выходные пособия, оплату труда лиц, ра-
ботающих или работавших по трудовому договору, 
выплатить вознаграждения авторам интеллектуаль-
ной деятельности;

 – в течении 5 лет, после завершения процеду-
ры банкротства, гражданин не имеет право брать 
кредиты, займы без указания на факт своего бан-
кротства;

 – в течении 5 лет не вправе подать заявление 
о своем повторном банкротстве;

 – в течении 3 лет не вправе занимать должности 
в органах управления юридического лица, или иным 
образом участвовать управлением юридическим ли-
цом.

Выводы. Итак, подводя итоги, стоит задать во-
прос – подавать ли заявление в арбитражный суд 
гражданину о  признании себя несостоятельным 
(банкротом)? Да, но в крайних случаях. Банкротство 
поможет гражданину, который попал в действитель-
но тяжелую финансовую ситуацию, и у которого нет 
ни средств, ни имущества, которое можно продать.
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Но если есть признаки неплатежеспособности 
у человека у которого есть движимое и недвижимое 
имущество, стоит решить этот вопрос самостоятель-
но, ведь расходы на проведение процедур банкрот-

ства не маленькие, и он сам же их понесет, а так же 
имущество, которое будет реализовано, будет прода-
но по цене на 30–40 % ниже рыночной, что совсем не 
выгодно гражданину.
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Введение. В настоящее время в экономике про-
являются кризисные явления относительного пере-
производства товаров массового спроса. Не исклю-
чение и аграрная сфера. Стремление к увеличению 
объемов производства, росту урожайности сельско-
хозяйственных культур, продуктивности животных 
часто приводит к получению продукции, лишенной 
каких-либо отличительных характеристик качества. 
В результате сельскохозяйственное сырье не обеспе-
чивает в производимой из него продовольственной 
продукции привлекательных для потребителя вкусо-
вых характеристик. Спрос снижается, что сдерживает 
предпринимательскую активность. В данной ситуа-
ции перспектива в развертывании производства вы-
сококачественной, в том числе сельскохозяйственной 
продукции. В сельском хозяйстве – это производство 
экологически чистой продукции на основе естествен-
ного плодородия почвы. Для этого нужна база, следо-
вательно, инвестиции. При реализации предприни-
мательских проектов не обойтись без традиционного 
участника рынка кредитных услуг – коммерческого 
банка. Активные операции коммерческих банков, 
к которым относится кредитование, приносят банкам 
основную часть прибыли. Масштабы кредитования 

растут в том случае, если увеличивается количество 
заемщиков, успешно развивающих свой бизнес, 
когда в экономике наблюдаются оживление и рост. 
Коммерческий банк, взяв на себя роль координатора 
развития экономики региона, сможет существенно 
усилить свою позицию за счет развития предприни-
мательства на селе. В связи с этим, поиск иннова-
ционных подходов к расширению клиентской базы 
кредитования физических лиц на основе развития 
предпринимательства на селе – актуальное направ-
ление исследования.

В настоящее время для банковской сферы харак-
терны следующие тенденции. Наблюдается процесс 
снижения численности банков, на 16 % снизилась 
численность кредитных учреждений и  на 42 % – 
банков, таблица 1. Одновременно неуклонно растет 
уставный капитал кредитных организаций. За 5 лет 
он увеличился на 44 %. 

За счет привлечения вкладов по пассивным опе-
рациям банки получают возможность осуществления 
активных операций по выдаче кредитов. Темп при-
роста вкладов в 2019 г. по сравнению с 2015 г. – 44 %, 
что ниже, чем в 2018 г., таблица 2.

Т а б л и ц а  1  –  Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й  в   Р о с с и и  [ 1 ,  c . 4 2 7 ]

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. 
к 2015 г., %

Общая численность кредитных организаций 1049 1021 975 923 881 84
из них банки 834 733 623 561 484 58
из них имеющие право на привлечение вкладов населения 690 609 515 468 400 58

Т а б л и ц а  2  –  П р и в л е ч е н н ы е  к р е д и т н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  с р е д с т в а  ( н а   н а ч а л о  г о д а ,  м л р д  р у б . )  
[ 1 ,  c . 4 2 9 ]

Виды привлеченных средств 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. в % 
к 2015 г.

Привлечено средств – всего 42335 49545 49412 53514 59782 141
из них
юридических лиц 17008 19018 16385 17900 21652 127
граждан 18553 23219 24200 25987 28460 153
индивидуальных предпринимателей 180 216 268 361 480 267
кредитных организаций 6594 7091 8559 9265 9190 139
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В большей степени возросла сумма средств на 
счетах индивидуальных предпринимателей.

Доля вкладов физических лиц в  общей сумме 
вкладов в 2019 г. сократилась (таблица 3). Снизи-
лась доля депозитов кредитных организаций. Доли 
средств организаций и индивидуальных предпри-
нимателей возросли. 

Объем размещенных средств увеличился за 5 лет 
на 27 %. На 14 п. п. темп роста размещенных средств 
отстает от темпа роста привлеченных средств. 

В структуре кредитов наибольшую долю занимают 
кредиты, предоставленные организациям, 61 % (та-
блица 4). Доля кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам, увеличилась на 2,2 п. п.

По данным 2019 г. размещено средств на 4,2 % 
больше, чем привлечено (таблица 5).

Чем меньше соотношение объемов размещенных 
и привлеченных средств, тем меньше риск потери 
средств вкладчиками банка, но меньше возможность 
у банка получения прибыли.

Т а б л и ц а  3  –  С т р у к т у р а  д е п о з и т о в  ( н а   н а ч а л о  г о д а ,  % )

Виды привлеченных средств 2015 2016 2017 2018 2019

Привлечено средств – всего 100 100 100 100 100
средства организаций 40,2 38,4 33,2 33,4 36,2
вклады (депозиты) граждан 43,8 46,9 49,0 48,6 47,6
средства на счетах индивидуальных предпринимателей 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8
депозиты кредитных организаций 15,6 14,3 17,3 17,3 15,4

Т а б л и ц а  4  –  С т р у к т у р а  р а з м е щ е н н ы х  с р е д с т в ,  %

Виды размещенных средств 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Размещено средств – всего 100 100 100 100 100 100
Кредитование юридических лиц 61,1 62,9 64,4 62,3 60,6 61,0
Кредитование кредитных организаций 13,2 14,1 15,9 17,2 17,6 15,0
Кредитование граждан 25,7 23,1 19,7 20,4 21,8 24,0

Т а б л и ц а  5  –  С о о т н о ш е н и е  о б ъ е м о в  р а з м е щ е н н ы х  и   п р и в л е ч е н н ы х  с р е д с т в

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019

Размещенных средств – всего, млрд руб. 49070 54263 52816 55810 62302
Привлеченных средств – всего, млрд руб. 42335 49545 49412 53514 59782
Соотношение объемов размещенных и привлеченных средств 1,159 1,095 1.069 1.043 1,042

Предпринимательский сектор в сельском хозяй-
стве представлен в первую очередь крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства произвели в 2018 г. 11,9 % всей 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
в России, что меньше, чем в 2017 г. на 0,5 п. п. Возрос-
ла доля вклада в общий объем сельскохозяйственной 
продукции хозяйств населения с 32,4 % в 2017 г. до 33 % 
в 2018 г. [1, c.309]. Обычно это связано со стремлением 
граждан восполнить снижение реальных денежных 
доходов продукцией собственного производства. 
«Величина заработной платы напрямую оказывает 
влияние на уровень жизни населения, так как для 
большинства людей она является основным источ-
ником дохода» [2, c.186]. Кроме того, большинство 
граждан считают, что они производят более каче-
ственную продукцию.

Для развития производства высококачественной 
продукции необходимо разработать технологию про-
изводства, подобрать, а возможно, и произвести не-

обходимые технические средства, обучить персонал. 
Все это требует вложений, которые будут осущест-
вляться, в том числе за счет привлечения кредитов 
коммерческих банков.

Чтобы эта перспектива состоялась, необходима 
предварительная работа координатора стратегиче-
ского развития. Такую роль по силам взять на себя 
коммерческому банку. Задача банка в этой роли под-
готовить потенциального перспективного заемщи-
ка – предпринимателя, успешно занимающегося 
производством высококачественной экологически 
чистой сельскохозяйственной продукции. Для этого 
банку необходимо совершенствовать коммуникаци-
онную политику путем структурирования рознично-
го рынка банковских услуг [3, c.341]. За счет разра-
ботки новых программ вкладов можно постепенно 
«вести» вкладчика от роли работника наемного труда, 
безработного или пенсионера к роли индивидуаль-
ного предпринимателя.
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В настоящее время коммерческие банки расши-
ряют свои услуги и предлагают клиентам допол-
нительно к традиционным банковским продуктам 
воспользоваться программами страхования. Можно 
расширить спектр предлагаемых социальных услуг, 
в том числе добавив образовательные программы. 
В рамках образовательных программ можно обучать 
граждан инновационным приемам возделывания 
сельскохозяйственных культур, обеспечивающим 
высокое качество конечной продукции. «В резуль-
тате освоения инноваций в хозяйствах населения 
формируется благоприятная среда для развития 
предпринимательства на селе» [4, c.947]. Клиентов, 
пользующихся социальными и особенно образова-
тельными программами, необходимо объединять 
в группу приверженцев банка, и взаимодействовать 
с ними по клубному принципу.

С помощью специальных программ активных 
вкладов можно выявлять вкладчиков, готовых уча-
ствовать в инвестиционных программах: оценивать 
и продвигать продукцию, разрабатывать бизнес-пла-
ны, осуществлять бизнес на условиях франшизы или 

самостоятельно. С такими вкладчиками необходимо 
взаимодействовать как с деловыми партнерами, по-
тенциальными заемщиками.

Для реализации данного направления развития 
коммерческий банк в первую очередь должен раз-
работать стратегию развития региона, которую он 
в дальнейшем будет предлагать потенциальным пред-
принимателям. Учитывая наблюдающиеся в настоя-
щее время тенденции «можно с уверенностью сказать 
о возрастании актуальности стратегического плани-
рования в банковской сфере» [5, c.442]. К разработке 
стратегии развития региона можно привлечь действу-
ющих представителей бизнеса, научные и учебные 
учреждения, органы законодательной и исполнитель-
ной власти. Перспективно создать координационный 
центр стратегического развития региона.

В результате реализации обозначенных перспек-
тив возможно согласование интересов вкладчиков 
банка – потребителей товаров и услуг, предпринима-
телей – поставщиков товаров и услуг коммерческо-
го банка – координатора и поставщика кредитных 
ресурсов.
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Введение. Продовольственная проблема за послед-
ние два десятилетия существенно обострилась. На 
текущий момент она уже имеет свои особенности, 
отличающие ее состояние в конце прошлого ХХ в. 
[1]. Среди них: разрушение и  деградация многих 
транснациональных (глобальных) логистических 
систем и цепочек поставок продовольствия, расту-
щие негативные последствия изменения климата 
на планете, широкое распространение практики не-
добросовестной конкуренции, таможенные и торго-
вые вой ны и др.

В последнее время достаточно быстрыми темпами 
растет угроза техногенных, экологических и социаль-
ных экстерналий (форс-мажорных ситуаций)– чрез-
вычайных ситуаций в разных сферах хозяйственной 
деятельности человека. Сфера продовольственной 
безопасности, производства и распределения про-
довольствия – одна из таких наиболее актуальных 
проблем. В связи с этим, целью настоящего иссле-
дования является компаративный анализ ситуа-
ции в  области продовольственного обеспечения 
населения и  ее наиболее актуальные теоретико- 
методологические аспекты.

Методы и  материалы. В  работе использованы 
индуктивно- дедуктивный, программно- целевой, 
структурно0функуциональный и  экспертно- 
аналитический методы. Основу исследования соста-
вили научные публикации последних лет в области 
аналитической оценки продовольственной ситуации 
и прогнозов ее развития на ближайшую перспективу.

Результаты исследования
Продовольственная проблема, наряду с эколо-

гической проблемой или проблемой безопасности 
относится к категории глобальных проблем. Кроме 
того, она состоит из нескольких более частных про-
блем, таких как обеспечение «продовольственной 
безопасности», «продовольственной устойчивости», 
«продовольственной мобильности», «продоволь-
ственной независимости» и т. д. Одни авторы счи-
тают такую детализацию общей продовольственной 
проблемы излишней [2], другие, наоборот, право-
мерной [3]. В принципе, на наш взгляд, детализация 

проблемы без ее последующей комплексной оценки 
ведет к редукционизм, но и обратная ситуация вы-
глядит не лучшим образом: оставаясь исключитель-
но на общем или даже глобальном уровне ее иссле-
дования, без необходимой конкретизации, можно 
оказаться с рамках схоластики, когда нельзя аргу-
ментированно предложить никаких практических 
конкретных мер. Например, рассуждая о перспек-
тивах импортозамещения стоит помнить о том, что 
Российская Федерация состоит из разных регионов. 
В отдельных регионах импортозамещение вообще 
вряд ли целесообразно и даже вряд ли возможно. 
В других оно – наиболее оптимальный сценарий ре-
шения продовольственной проблемы [4].

В последнее время данная проблема неотрывно 
связана с последствиями двух других, не менее гло-
бальных, проблем: дефицитом пресной воды и из-
менениями климата [5, с. 525]. Многофакторный 
характер данной проблемы предполагает сравни-
тельный анализ всех ее причин, среди которых су-
ществуют как общие, свой ственные всем регионам 
мира, так и специфические, присущие конкретным 
территориям и национальным экономикам. В разные 
исторические периоды времени соотношение между 
данными причинами может меняться тем более, что 
и сами страны, и их национальные экономики далеко 
не однородны.

В этой связи можно все страны мира по соотноше-
нию между аграрным и промышленным секторами 
и сферой услуг условно разделить на четыре большие 
группы: индустриальные, аграрные, аграрно-инду-
стриальные и индустриально- аграрные. Кроме того, 
учитывая преобладание конкретных моделей произ-
водства (экономное производство, быстро реагирую-
щее производство, личностно ориентированное про-
изводство и др.), можно предложить и соответствую-
щую теоретико- методологическую схему (матрицу) 
для компаративного (сравнительно-исторического) 
анализа и  оценки продовольственной ситуации 
в мире. Соотнеся четыре основные группы стран по 
вертикали и конкретные модели производства по 
горизонтали, мы получим определенное гносеоло-
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гическое поле для выстраивания типологии и мор-
фологии конкретных ситуаций в области продоволь-
ственного обеспечения населения, начиная с наибо-
лее благоприятной (продовольственное равновесие) 
и заканчивая кризисной (голодом).

Сам термин «глобальная проблема» появился 
в 70-х гг. ХХ в. после первого доклада Римскому клубу 
(1972), озаглавленного «Пределы роста» (Д. Л. Медо-
уз). Именно в это время стало наиболее очевидным 
то обстоятельство, что природные ресурсы планеты 
настолько ограничены, что возникает угроза их ис-
черпания в обозримом будущем и, как следствие, 
угроза глобального голода. Именно тогда «возникла 
необходимость перехода от бесконечной экспансии 
производительных сил к концентрации на важней-
ших направлениях – от энерго- и материалоемких 
технологий к продуманному и рациональному ис-
пользованию природных компонентов производства, 
к поиску новых возобновляемых или альтернативных 
источников энергии, к развитию самых высоких тех-
нологий и, наконец, к ограничению, замедлению, 
а затем и к остановке (или почти остановке) и ста-
билизации как производства материальных благ, 
средств к существованию в широком смысле, так 
и роста населения Земли. Именно для такой пере-
стройки стратегии развития земной цивилизации 
и необходимо объединение усилий всех государств 
и народов, о котором говорится в учебниках [6, с. 26].

К началу ХХI в. ситуация заметно изменилась и не 
в лучшую сторону. Обнаружились две новые тенден-
ции в продовольственной сфере. Во-первых, рост 
производства продуктов питания стал постепенно 
замедляться, затормозилось также снижение себе-
стоимости, а следовательно, и цены единицы продук-
ции. Во-вторых, хотя это и не сказалось немедленно 
на непосредственной стоимости продовольственных 
товаров, начала возрастать та экологическая цена, 
которую человечество платит за рост сельскохозяй-
ственного производства. Это нашло свое выражение 
в возрастании необратимости воздействия сельского 
хозяйства и отраслей, с ним связанных, на окружаю-
щую среду и здоровье людей, и во все более заметном 
антропогенном подрыве всеобщих условий самого 
земледелия [6, с. 27].

Состояние продовольственной проблемы в ус-
ловиях кризиса современного глобализма связано 
с необходимостью оценки продовольственной без-
опасности как на мега-экономическом уровне, так 
и на макро- и микроэкономическом уровнях. Первый 
случай касается планеты в целом и конкретных ее 
регионов. Второй случай относится к национальным 
экономикам отдельных стран. Наконец, третий слу-
чай затрагивает состояние самой продовольствен-
ной индустрии, ее отраслей и подотраслей, регионов 
и территорий конкретной страны, даже отдельных 
товаропроизводителей.

Важно то обстоятельство, что перечисленные 
случаи могут оказываться в таком состоянии, когда 
научные представления о продовольственной си-

туации в них оказываются не транспарентными. 
Например, в макроэкономическом анализе может 
быть благоприятная картина, а в конкретном реги-
оне (территории) совершенно иная. Дело в том, что 
количественные изменения далеко не сразу ведут 
к качественным изменениям и потому отслеживать 
и анализировать последние оказывается достаточ-
но затруднительным занятием. Примеры очевидны: 
официальная статистика рапортует о благоприятной 
ситуации, а на деле – все обстоит иначе.

Во всех трех случаях критерии оценки уровня 
продовольственной безопасности и характера про-
довольственной проблемы в целом предполагают не 
только общие, но и специальные (специфические) 
критерии и подходы. Сегодня имеются различные 
теоретические и практические модели для оцен-
ки разных аспектов продовольственной проблемы 
с использованием прогнозных техник: EPAIS, BLZ, 
Aglink и др. Вместе с тем, акцент все еще делается 
на количественный анализ и считается, что «основ-
ное требование, которое должно быть применимо 
к критериям продовольственной безопасности, – это 
возможность через систему показателей дать коли-
чественное выражение степени обеспечения страны 
(региона, социальной группы населения) [7, с. 30].

В последние годы теоретико- методологический 
подход к оценке и анализу продовольственной си-
туации несколько меняется. Сегодня признано, что 
оценка состояния и развития продовольственной 
ситуации требует учета и тех обстоятельств, которые 
прежде игнорировались. А именно, связи с совокуп-
ностью других социально- экономических прогнозов, 
касающихся мирового продовольственного рынка 
в целом; сегментации продовольственного рынка 
и агрегации товарных групп; сложности влияния 
на продовольственный рынок широкого спектра 
факторов с низким уровнем точности ожидаемых 
изменений и т. д. [8, с. 16].

Характерной чертой состояния продовольствен-
ной проблемы в  настоящее время стали дезин-
теграционные процессы в мире, разрыв прежних 
логистических цепочек поставки продовольствен-
ных товаров, нарушение алгоритма производства 
и поставок, наконец, санкционные и дискримина-
ционные меры со стороны отдельных стран в области 
продовольственного обеспечения разных регионов 
и государств. Ряд авторов провел развернутый ана-
лиз состояния продовольственной безопасности  
в 105 странах мира за период 2009–2022 гг. с исполь-
зованием 25 разных индикаторов и трех ключевых 
критериев (ценовая доступность, физическая доступ-
ность и качество продовольствия). И обнаружил, что 
Россия, обладающая всеми необходимыми ресурса-
ми для эффективного агропроизводства, занимает 
только 29 место в мире среди списка исследованных 
национальных экономик [9].

Выявлено, что конкретные цели продовольствен-
ной безопасности пока не достигнуты. Среди таких 
целей:
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 – обеспечение устойчивого развития отече-
ственного производства пищевых продуктов, а, сле-
довательно, и в достижении продовольственной не-
зависимости РФ;

 – обеспечение безопасности пищевых продук-
тов (в том числе и импортированных) на всех стадиях 
их производства, хранения, транспортировки, пере-
работки и реализации;

 – достижение и поддержании физической и эко-
номической доступности для каждого граждани-
на безопасных пищевых продуктов независимо от 
внешних и внутренних угроз [10, с. 1].

Оказалось, что под натиском интеграции и глоба-
лизма российская продовольственная индустрия. Как 
и производства самого продовольствия, стали актив-
но использовать сомнительные технологии и крите-
рии оценки качества продуктов питания. Широкое 
распространение в нашей стране получили распро-
странение генно- модифицированных организмов, 
масштабное распространение курительных смесей, 
производство синтетических продуктов и т. д.

С помощью генной инженерии ученые выделя-
ют ген какого- нибудь организма и «встраивают» его 
в ДНК других растений или животных с целью из-
менения свой ств или параметров последних. Они 
становятся устойчивыми к пестицидам, заморозкам, 
засухе, радиации и т. д. Способы внедрения генов 
пока еще очень несовершенны. Ученые во всем мире 
неоднократно заявляли, что получаемые с помощью 
этих методов генной инженерии растения можно 
применять только в экспериментах, а не внедрять 
для массового использования [10, с. 3].

Помимо снижения качества и уровня безопасно-
сти продуктов питания, вызванных применением 
сомнительных технологий, особое место занимает 
непосредственная угроза голода, касающаяся многих 
стран. Для оценки проблемы голода, используется 
Глобальный индекс голода, рассчитывающийся по 
нескольким группам показателей.

Преимущество использования этого индекса на 
текущем этапе состоит в его комплексности 160. Его 
величина может быть от 0 до 100, но фактически нет 
отметки выше 60 ни на одной из рассматриваемых 
карт. Трактовать показатели можно следующим об-
разом: 1. Показатель до 5 процентов считается низким 
2. от 5 до 15 умеренным 3. значение от 15 до 25 свиде-
тельствует о наличии значительных проблем 4. от 25 
до 35 сообщает об опасной ситуации 5. свыше же это-
го ситуация признается крайне тревожной [11, с. 63].

Использование названного индекса позволило 
выяснить, что, например, наибольшая угроза голода 
существует в некоторых странах Африки (Ангола, 
Зимбабве, Замбия, Конго, Чад, ЦАР, Эфиопия, Тан-
зания, Намибия, Либерия), а также Центральной 
и Южной Америки (Гвиана, Гондурас, Гватемала, 
Колумбия, Никарагуа, Панама, Перу, Эквадор).

Особо следует отметить угрозу голода для некото-
рых стран Евразии (Бангладеш, Бутан, Непал, Цей-
лон) [12]. И, что самое интересное, в условиях сло-
жившегося противостояния коллективного Запада 
и России, угроза голода непосредственно коснулась 
и некоторых европейских стран – членов Евросоюза.

Удивительно, но факт: политическое руководство 
стран Евросоюза открыто идет на дезиндустриа-
лизацию своих экономик и обрекает собственное 
население на голод. В торговых сетях ряда стран на 
прилавках давно уже стали дефицитом многие деше-
вые и прежде доступные продовольственные товары: 
растительное масло, макаронные изделия, соль, сахар 
и т. д. В некоторых европейских странах всерьез заго-
ворили о введении нормированного продовольствен-
ного потребления наподобие энергопотребления.

Выводы
Очевидно, что ситуация быстро меняется, что тре-

бует осуществления, прежде всего, мониторинга за 
продовольственным рынком. Пока, на наш взгляд, 
последовательного и эффективного и последователь-
ного подхода здесь пока что не прослеживается.

Но необходимы и другие направления компа-
ративного анализа, в частности, возможности ока-
зания чрезвычайной продовольственной помощи 
наиболее нуждающимся странам, предотвраще-
ния гуманитарных катастроф и т. д. Следует со всей 
определенностью признать, что ни ООН, ни другие 
существующие международные специальные ин-
ституты не справляются с ситуацией. Это означает, 
что мы находимся на пороге формирования новых 
международных институтов, которые соответствуют 
складывающейся новой социально- экономической 
реальности и которые могли бы более эффективно 
решать вопросы продовольственной безопасности 
в рамках евразийских наднациональных структур 
(ШОС, БРИКС и т. д.).

Формирование многополярного мира связа-
но с перераспределением и самих функций, как со 
стороны существующих международных, так и со 
стороны новых, только лишь появляющихся инсти-
тутов, обеспечивающих новые полюса силы в мире 
необходимым конкретным содержанием.
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Раскрыты роль и соотношение духовного и материального производства в процессе формирования креативной стоимости. В контексте 
решения проблемы социальной капитализации человеческого потенциала особое внимание уделено превращению инновационной 
экономики в креативную экономику.
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Введение. В процессе перехода к новому технологи-
ческому укладу и четвертой промышленной револю-
ции инновационная экономика постепенно превра-
щается в креативную экономику, которая характе-
ризуется высоким уровнем актуальных творческих 
способностей субъектов хозяйственной практики. 
В этой связи становится необходимым совершен-
ствование законодательной базы конкуренции и ин-
теллектуальной собственности.

Целью исследования является выявление приро-
ды и определение сущности нового типа трудовой 
стоимости – креативной стоимости в условиях по-
стиндустриального и информационного общества. 
В этом отношении раскрытие человеческого потен-
циала, его творческих способностей выступает важ-
ной задачей в контексте трансформации характера 
и содержания современной конкуренции.

Материалы и методы.
Прежние теоретико- методологические подходы 

к анализу стоимости строились на признании прио-
ритета материального (индустриального) производ-
ства над духовным производством (термин К. Марк-
са). Они исходили из понимания решающей роли 
индустриального развития в существовании обще-
ства. Сам термин «постиндустриальное общество» 
появился впервые еще в 1917 г. в названии одной из 
книг английского экономиста, теоретика либераль-
ного социализма А. Пенти.

Впоследствии появились разные концепции по-
стиндустриального общества (Д. Белл, Д. Гелбрейт) 
и теории будущего образа жизни (например, идея 
практопии А. Тоффлера и др.) [1;2;3]. В нашей стране 
одним из признанных теоретиков постиндустри-
ального общества является В. Л. Иноземцев. Одной 
из характерных черт этого общества большинство 
авторов считали развитие творческой деятельности, 
творческого начала в человеке, уход от сугубо репро-
дуктивного труда и развитие интеллекта.

Дальнейшая эволюция концепта постиндустри-
ального общества привела к  появлению теории 

информационного общества (М. Корт, Й. Масуда, 
Т. Соуньер, Р. Катц и др.).

В основе формирования нового, креативного типа 
стоимости, как воплощенного в продуктах (товарах 
и услугах) человеческого труда, в нынешних услови-
ях лежит более общий фактор. Он связан с тем, что 
«основанное на индустрии и урбанизации жизни 
техногенное общество представляет собой небыва-
лый ранее в истории фактор, преобразующий есте-
ственную биосферную среду, создающий техниче-
скую среду – техносферу» [4, с. 61].

Еще одним фактором формирования креативной 
стоимости в современном постиндустриальном и ин-
формационном обществе является развитии ноосфе-
ры и, в первую очередь, интеллекта. В современных 
условиях креативность рассматривается как одна из 
сторон интеллекта [5, с. 23]. При этом современные 
авторы выделяют специфическую область ноосферы – 
ноономику, в которой наиболее полно развивается 
интеллект и креативность [6, с. 5–12].

Однако следует отметить определенное «размы-
вание» проблемы креативности в современной ли-
тературе, поскольку креативность выступает в каче-
стве ценности, а представления о ценности не имеют 
универсального характера. Существует значительное 
многообразие трактовок ценности [7, с. 15]. Кроме 
того, существует и значительное многообразие трак-
товок креативности как таковой [8]. Поэтому стано-
вится актуальной проблема определения креативной 
стоимости, ее природы, сущности, специфики и ха-
рактера в современных условиях.

Результаты исследования.
Очевидно, что актуализация любого ресурса пред-

ставляет собой его превращение из теории в практи-
ку. Актуализация может быть обозначена как превра-
щение замысла в практический результат. В связи 
с этим встает вопрос о том, как актуализировать кре-
ативную стоимость. Ответ на этот вопрос следует 
искать в сфере развития и совершенствования самого 
труда как важнейшей формы человеческой деятель-
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ности. Необходимо учитывать, что разделение труда, 
происходящее в виде специализации, конкуренции, 
диверсификации, своей оборотной стороной имеет 
как раз объединение труда, его интеграцию и соци-
ализацию.

В современных условиях проблема объединения 
труда предстает в своей новой исторической форме: 
в форме его социальной капитализации. Это озна-
чает, что изменение содержания и характера труда, 
его интеллектуализация, наполнение его духовными 
и творческими составляющими, делают труд услови-
ем подлинно социального бытия людей.

В рамках социальной капитализации интеллект 
превращается в интеллектуальный капитал, кото-
рый имеет трудовое происхождение и, тем самым, 
приносит личности вполне легитимные (трудовые) 
доходы. Процесс капитализации интеллекта прохо-
дит четыре фазы: а) генерацию идеи, в) ее концептуа-
лизацию, с) оптимизацию и d) исполнение [9, с. 230]. 
Именно синтез трудовых способностей и духовно- 
нравственных свой ств личности способствует со-
циальной капитализации и формированию нового 
типа стоимости – креативной стоимости. Наоборот, 
в условиях дегуманизации и духовной деградации 
личности возникает и развивается духовное и, что 
еще более важно, социальное отчуждение между 
людьми.

Вместе с тем в правоприменительной практике 
люди часто сталкиваются с вопросами определения 
материального и морального ущерба, нанесенного 
им недобросовестной конкуренцией и нарушением 
их прав. Единых критериев для определения такого 
ущерба в законодательстве нет, поэтому судебные 
решения остаются крайне субъективными и часто 
отправляются на кассацию. Это сдерживает развитие 
творчества, которое порой оказывается в противоре-
чии с имеющимися нормами права.

Подлинная креативность – это процесс соедине-
ния духовного, интеллектуального и материального 
труда. И социально- трудовые отношения, возника-
ющие и развивающиеся в условиях такого синтеза, 
выступают как новая социальная реальность.

Социально- экономическое исследование диа-
лектики творческого труда и креативной стоимости 
в контексте развития конкуренции позволяет выя-
вить глубинный смысл их собственного историческо-
го существования. Этот смысл состоит в постепенном 
обновлении и объективном совершенствовании не 
только конкретно- исторических форм и явлений, 
но и  внутренней сущности этих явлений. Преж-
ние представления о неизменности сущности, ее 
монистической незыблемости, постепенно уходят 
в прошлое. Диалектика сущности и явления, труда 
и стоимости, раскрывается через многомерную кау-
зальную связь. И в этом смысле, развитие сущности 
есть развитие и самой связи с явлением, а значит 
и самого явления.

«К сущности относится та сторона объекта, ко-
торая определяет явление (входит в полную при-

чину) и  в  то же время относительно постоянна, 
устойчива, приводит к единству различные стадии 
несущественных изменений явления» [10, с. 160]. 
В контексте анализа труда и стоимости такой отно-
сительный характер постоянства сущности (труда) 
и стоимости (явления) обнаруживается в том, что сто-
имость (явление) характеризует только товарное про-
изводство (простое, капиталистическое, бартерное 
и т. п.), но не имеет ровным счетом никакого отно-
шения к другим его типам (натуральному хозяйству, 
административно- командной экономике и т. д.). Со-
ответственно этому относительно устойчивому, по-
стоянному характеру самой сущности относительно 
устойчивым, постоянным остается и явление. При 
несущественных изменениях явления (превращении 
стоимости в относительные и превращенные свои 
модальности) можно сделать вывод о том, что сама 
сущность (всеобщий и общественно необходимый 
труд) также развивается. Было бы неверно предпо-
лагать, что характер труда, его содержание, цели, 
организация и иные существенные признаки оста-
ются неизменными в рамках товарного производства 
на протяжении тысячелетий. Дело в том, что на эти 
свой ства труда оказывает свое влияние конкуренция, 
морфология которой весьма многообразна. Изме-
нение характера труда, стоимости и конкуренции 
предполагает их оценку (прогресс – регресс).

Вряд ли можно согласиться с  предложением 
К. Ясперса «отказаться от идеи прогресса» и его тези-
сом о том, что «неправильным было представление, 
что последующее лучше предшествующего и унич-
тожает его значение и что оно в качестве ступени 
дальнейшего прогресса сохраняет лишь историче-
ский интерес» [11, с. 504].

Исследование диалектики труда и стоимости в ус-
ловиях информационного общества и современной 
конкуренции обнаруживает внутреннее качествен-
ное развитие стоимости, которая, как это предпо-
лагали раньше, создается «абстрактным» трудом, 
лишенным любых качественных характеристик. 
Но оказывается, что этот самый «абстрактный» труд 
все-таки имеет свою качественную определенность 
(предметность), а также и свою количественную ха-
рактеристику (общественно необходимое рабочее 
время). Целесообразное и целенаправленное рас-
ходование энергии и сил человека свидетельству-
ет о том, что и цели труда, и характер его направ-
ленности на эти цели со временем меняется. Если 
раньше целью труда было удовлетворение основных 
физиологических потребностей человека, то сегодня 
основными оказываются уже не физиологические, 
а социальные и духовные потребности и интересы 
личности.

Нет ничего удивительного в том, что в условиях 
современной рыночной экономики, не смотря на 
товарный и денежный фетишизм, миллионы на-
ших сограждан живут совершенно иными идеалами 
и устремлениями. Причем интересами и устремлени-
ями не индивидуализированными, не эгоцентричны-
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ми, а социально направленными, социализирован-
ными. Можно согласиться со следующим мнением: 
«трагически неверно утверждение, что частнособ-
ственнический интерес является самой сильной про-
дуктивной мотивацией. Он безнадежно проигрывает 
нравственно- творческим побуждениям, стремлению 
человека реализовать свои способности во имя со-
граждан, ради общего блага, что окрыляет его, уде-
сятеряет его силы» [12, с. 121].

В связи с этим соотношение материального и ду-
ховного, нравственно- творческого интереса в рам-
ках товарной экономики обусловлены борьбой за 
освобождение наемного труда от эксплуатации, от 
стеснения его свободы, от детерминированности 
частнособственническим интересом. Соотношение 
сил в этой борьбе может складываться по-разному. 
Соответственно и социально- трудовые отношения 
могут в рамках таких соотношений сил быть раз-
личными. А, следовательно, в рамках относительной 
устойчивости стоимость и труд также могут суще-
ственно различаться в контексте конкретных исто-
рических эпох.

Из этого следует, что стоимость, в отличие от тру-
да как родовой сущности человека, – не универсаль-
ная категория, она не охватывает все системы и спо-
собы производства. Поэтому и «абстрактный» труд не 
может быть такой универсальной всеобщей катего-
рией. Понимаемый как общественно необходимый, 
такой труд обладает данным свой ством в конкретных 
условиях товарной экономики. Абсолютизация об-
щественно необходимого характера труда неизбежно 
ведет к утопическим представлениям о труде как та-
ковом. Однако, очевидно, что проблема осуществле-
ния всеобщего и необходимого труда содержит в себе 
противоречие между необходимостью обеспечить 
(заставить, принудить, заинтересовать и т. д.) участие 
каждого члена общества в общественно полезном 
труде и, с другой стороны, сохранить и безгранично 
расширить индивидуальную свободу личности для ее 
развития и самореализации. В рамках товарной сто-
имостной формы это противоречие преодолеть не-
возможно. Именно поэтому «абстрактный» труд при 
товарном производстве не является универсальной 
всеобщей категорией. И именно поэтому стоимость, 
создаваемая таким трудом, категория историческая, 
но не всеобщая.

Исторический опыт развития труда и социально- 
трудовых отношений свидетельствует о том, что на 
современном этапе человеческой истории, в усло-
виях постиндустриальной экономики информаци-
онного общества труд как таковой, «абстрактный» 
труд изменяется по существу. Он, вопреки своей ка-
питалистической (наемной) «общественной» форме, 

все в большей степени становится трудом духовным, 
интеллектуальным, умственным, а значит и все более 
свободным и все менее зависимым от своей «наем-
ной» капиталистической формализации. Подлинная 
свобода – это свобода духа. И будущее труда – в ду-
ховном и интеллектуальном пространстве свободы. 
Именно в ней можно обнаружить все необходимые 
основания для автотрофного существования чело-
века, о котором когда-то писал В. И. Вернадский. 
И именно в это пространство ныне устремлено, по 
большому счету, все развитие социально- трудовых 
отношений.

Рассуждая о будущей цивилизации, Г. Х. Попов 
отмечает: «Человек альтернативной цивилизации – 
человек интеллектуальный. В составе человеческой 
популяции главным становится слой, который в наи-
большей степени обладает разумом, интеллектом, 
знаниями» [13, с. 104].

Выводы
Подводя итоги, отметим следующее. Во-первых, 

глобализация и информатизация способствуют ши-
рокому распространению интеллектуального богат-
ства, упрощения доступа к интеллектуальным акти-
вам, к интеллектуальной собственности [14, с. 30].

Во-вторых, человек как субъект духовного, а ши-
ре – творческого труда, неизбежно со временем су-
щественно изменяется [15]. И эти изменения ска-
зываются не только на характере современной кон-
куренции, но и на всей культуре хозяйства. В свою 
очередь, характер конкуренции влияет на портрет 
субъекта хозяйственной практики. Поэтому необ-
ходимо совершенствование правовой и культурной 
основы современной конкуренции, превращение 
недобросовестной конкуренции в добросовестную 
конкуренцию, способствующую росту не только эко-
номической, но и социальной эффективности совре-
менного хозяйства [16].

Вместе с тем, формирование креативной стои-
мости, возрастание творческого компонента в са-
мом труде и его продуктах сопряжено с развити-
ем не только человеческого интеллекта, но и его 
культуры, образования, нравственности. Именно 
это обстоятельство, а не высокие технологии и не 
цифровизация, в первую очередь повышает уровень 
социальной (в том числе производственной и по-
требительской) безопасности в обществе, потреби-
тельную стоимость (полезность) продуктов нашего 
труда. Поэтому развитие культуры труда, всей си-
стемы социально- трудовых отношений необходимо 
строить на строгой системе (иерархии) ценностей, 
в которой абсолютные ценности должны служить 
определяющим ориентиром для дальнейшего раз-
вития экономики [17, с. 41].
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Введение. Современный кризис глобализма нанес 
ощутимый вред не только мировой, в  том числе 
и отечественной промышленности и сфере услуг, но 
и аграрной экономике. Прежде всего, производству 
продовольствия. Дело в том, что изначально аграр-
ное производство в России находится в зоне высоких 
природно-климатических, геологических и иных 
рисков. Поэтому, не смотря на видимые успехи и до-
статочно серьезные темпы развития ситуация в рос-
сийском сельском хозяйстве остается достаточно 
напряженной. В связи с этим целью данного иссле-
дования является выявление и оценка роли глобаль-
ных факторов на современную аграрную политику 
Российской Федерации.

Материалы и методы. В исследовании использо-
ваны структурно-функциональный, программно-це-
левой, компаративный и герменевтический методы 
анализа и оценки влияния глобальных факторов на 
аграрную политику государства. Материалами иссле-
дования служит международная отчетность в области 
продовольственной политики [1; 2].

Результаты исследования
Среди факторов, определяющих динамику совре-

менной международной продовольственной полити-
ки, выделяют следующие:

 – «возрастание потребности в импортном про-
довольствии развивающихся и бывших социали-
стических стран вследствие устойчивого отставания 
отечественного предложения от спроса;

 – резкое временное возрастание потребности 
в импорте зерна и других продуктов в ряде стран 
(развивающиеся страны Азии, Африки, бывший СС-
СР) при сильных неурожаях;

 – устойчивое расширение товарообмена в груп-
пе промышленно развитых стран под влиянием уве-
личивающегося спроса;

 – возрастающие межнациональные поставки 
сырья и полуфабрикатов вследствие кооперирова-
ния производства под эгидой транснациональных 
компаний;

 – увеличивающийся вывоз сельскохозяйствен-
ного сырья странами развивающегося мира в резуль-

тате налаживания современного специализирован-
ного производства отдельных продовольственных 
товаров для повышения экспортного потенциала;

 – повышение конкурентоспособности на миро-
вом рынке продовольствия; – рост мировых цен на 
основные виды продовольствия» [3].

Именно эти факторы играют наибольшую роль 
в числе тех условий, которые определяют как са-
ми критерии эффективной продовольственной 
политики, так и продовольственную безопасность 
любой страны. Однако в отношении Российской 
Федерации существуют и особенности, которые свя-
заны, с одной стороны, достаточной материально- 
технической и природно-ресурсной базой для обе-
спечения такой продовольственной безопасности 
и стабильности, а, с другой стороны, с относительно 
низким уровнем реальных доходов значительной 
части ее населения [4].

«Чтобы стать сбалансированным, органическое 
сельское хозяйство должно производить достаточ-
ное количество продовольствия и воспроизводить 
свои экологические ресурсы, быть безопасным для 
окружающей среды» [5, с. 9].

Этого пока нет. При этом в ближайшем будущем 
произойдут серьезные тектонические сдвиги. Каждая 
страна представляет их по-своему. Так, США рисуют 
следующую картину трансформации от «сейчас» и до 
2030 г., о которых говорится в специальном анали-
тическом обзоре Национального Совета по развед-
ке «Глобальные тенденции 2030: Альтернативные 
миры»:

1. Рост мирового среднего класса.
2. Расширение доступа к технологиям уничтоже-

ния и разрушения.
3. Значительный сдвиг экономической мощи на 

Восток и Юг.
4. Беспрецедентное повсеместное старение на-

селения.
5. Урбанизация.
6. Растущий спрос на воду и продовольствие.



182

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

7. Растущая энергетическая зависимость США. 
негативные последствия как для экспорта нефти, так 
и для экономик в целом [1, с. 10].

В этом же обзоре представлены и так называемые 
«черные лебеди», которые усугубят ситуацию в сфере 
продовольствия:

1. Тяжелые пандемии.
2. Резкие изменения климата.
3. Коллапс Евросоюза.
4. Растущее могущество КНР.
5. Рост угрозы ядерной вой ны или вой ны с приме-

нением оружия массового уничтожения и кибератак.
7. Солнечные геомагнитные бури.
8. Ослабление влияния США в качестве центра 

однополярного мира. [1, с. 16].
Но это – картина, которую представляют в США. 

В странах Евросоюза она выглядит несколько иначе. 
Его больше беспокоят такие вопросы, как конфликт 
между Украиной и Российской Федерацией [6; 7; 8], 
стремление перейти к «зеленой энергетике» и, соот-
ветственно, вопросы преодоления энергетиче6ского 
кризиса [9; 10]. Вместе с тем, «черные лебеди» оказа-
лись в ряде случаев и совсем другими. Например, рост 
международного экстремизма, терроризма, числа 
диверсий. Иначе нельзя никак иначе охарактеризо-
вать взрыв на «Северном потоке» в Балтийском мо-
ре. Или обстрел беспилотниками объектов в городе 
Исфахан (Иран) и др.

Еще одним неожиданным лебедем стала продо-
вольственная проблема, в связи с чем в ООН заявили 

о реальной угрозе глобального продовольственного 
кризиса и угрозе голода для ряда стран мира.

В связи с просчетами в проецировании глобаль-
ных трендов и перспектив дальнейшего развития 
мира в целом необходимо создание комплексной 
многофакторной модели такого прогнозирования. 
Созданный около десяти лет назад проект FUTUR 
ICT [11] оказался ненадежным и не смог предупре-
дить о многих форс-мажорных ситуациях и возни-
кающих рисках. Более «свежие» модели сценарного 
прогнозирования глобальных кризисов на основе 
гибридного подхода (например, модель ARMA) также 
имеют свои недостатки, не позволяющие обеспе-
чить высокий уровень достоверности и приемлемую 
заблаговременность распознавания угроз [12]. На 
текущий момент наибольшие надежды возлагают 
на использование векторных автогрессий в прогно-
зировании экономической, политической, военной 
ситуаций [13].

Представляется необходимым диверсифициро-
вать модельное прогнозирование на ближайшую 
перспективу с  учетом растущей международной 
турбулентности, социально- экономической неопре-
деленности и, в целом, геополитической нестабиль-
ности. Здесь необходимо комбинировать как уже 
имеющиеся модели такого прогнозирования, на-
пример модели САМР, ФОРСАЙТ или пятифакторной 
модели Фама- Финча, и новые модели, находящиеся 
в стадии «обкатки» и экспертного анализа.
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика основных направлений цифровой трансформации аграрного производства. На ос-
нове выделения особенностей управления в крупных сельскохозяйственных предприятиях обоснована необходимость формирования 
системы контроллинга с использованием современных цифровых технологий. Сформулировано авторское определение контроллинга 
с учетом цифровой трансформации, определено влияние системы контроллинга на внедрение цифровых технологий в сельскохозяй-
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К лючевые слова: контроллинг, инновационное развитие, цифровые технологии, сельскохозяйственные предприятия

Введение. Внедрение в практику сельскохозяйствен-
ного производства современных инноваций, осно-
ванных в первую очередь на таких цифровых техно-
логиях, как геоинформационные системы, анализ 
больших данных, Интернет вещей и искусственный 
интеллект, требует разработки и  применения на 
предприятиях новых процессов менеджмента, ор-
ганизации единой информационно- аналитической 
системы поддержки принятия управленческих ре-
шений. Эти задачи могут быть успешно решены 
при помощи формирования действенной системы 
контроллинга, обеспечивающей более комплексное 
и  эффективное использование всех современных 
цифровых инструментов в управлении сельскохо-
зяйственным предприятием.

Цель исследования: обосновать необходимость 
формирования действенной системы контроллинга 
в сельскохозяйственных предприятиях для эффек-
тивного внедрения в них инновационных, в первую 
очередь цифровых, технологий.

Основными задачами являются: описание на-
правлений инновационного развития аграрного 
производства в условиях цифровой трансформации 
экономики; обоснование роли системы контроллин-
га в инновационном развитии крупного сельскохо-
зяйственного предприятия; определение способов 
влияния контроллинга на эффективность внедрения 
цифровых технологий в сельскохозяйственных ор-
ганизациях.

Материалы и методы. Исследование проводилось 
на основе изучения публикаций отечественных и за-
рубежных ученых. При этом использовались методы 
сравнительного анализа, синтеза полученных резуль-
татов, монографический.

Результаты исследования
Цифровые технологии активно проникают во все 

сферы экономики, в том числе и в сельское хозяйство. 
Новые технологии в аграрном секторе объединяют 
в понятие AgroTech, а стадию развития производ-
ства на основе данных инноваций определяют, как 
«Сельское хозяйство 4.0». По оценкам экспертов, 
стоимость цифровых технологий в аграрной сфере 

в мире к 2027 году достигнет 41,2 миллиардов долла-
ров (с 17,4 млрд долл. в 2019 году) [1].

Проведенные исследования позволили выделить 
наиболее значимые направления развития аграрного 
производства в рамках Сельского хозяйства 4.0.

Рост использования технологий сбора, обработ-
ки и анализа больших данных для принятия более 
обоснованных управленческих решений, снижения 
рисков производства сельскохозяйственной продук-
ции. Наблюдается расширение применения данных 
со спутников с формированием специализирован-
ных геоинформационных систем для оптимизации 
процессов аграрного производства. Это позволяет 
получать значительно больше сведений о погодных 
условиях, делать точный анализ состояния посевных 
площадей, прогнозировать необходимость подкор-
мок посевов удобрениями и внесения СЗР, опреде-
лять оптимальные сроки уборки.

В настоящее время активно развивается исполь-
зование предприятиями и организациями техноло-
гии цифровых озер (Data lake). Данная технология 
представляет собой хранилище, в котором различные 
данные хранятся в неупорядоченном и необработан-
ном виде. Это дает возможность хранения данных из 
различных источников всех форматов и значительно 
снижает стоимость данных. В дальнейшем, храни-
мую информацию можно извлекать по определен-
ному шаблону в классические базы данных или ана-
лизировать и обрабатывать прямо внутри Data lake.

Динамичное развитие получило в последние годы 
использование технологии цифрового двой ника для 
моделирования основных и дополнительных бизнес- 
процессов предприятий, в т. ч. сельскохозяйствен-
ных. Цифровой двой ник – это виртуальный аналог 
реального объекта, компьютерная модель, которая 
в своих ключевых характеристиках дублирует фи-
зический объект и способна воспроизводить его со-
стояния при разных условиях. По сути, это набор 
математических формул, описывающих оригинал 
и протекающие в нем процессы.

Объединение различных датчиков, оборудова-
ния (роботы, беспилотные летательные аппараты), 
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информационных приложений при помощи использо-
вания Интернета вещей в рамках производственной 
цепочки для формирования автоматизированных 
систем управления. Использование датчиков, под-
ключенных через каналы передачи информации 
к системам мониторинга, позволяет специалистам 
автоматически снимать показания и передавать их 
в информационные системы предприятия. Датчики 
влажности воздуха и почвы в растениеводстве, дат-
чики температуры и движения в животноводстве 
позволяют в режиме реального времени оценить си-
туацию на полях и фермах. Телематические датчики 
следят за состоянием сельхозоборудования, заранее 
предупреждают о возможной поломке. Благодаря 
анализу массива информации, снимаемой с этих дат-
чиков, сельскохозяйственные товаропроизводители 
могут оптимизировать издержки, сохранять ресурсы 
и максимально автоматизировать процесс принятия 
решений.

Специфика сельскохозяйственного производ-
ства предопределяет необходимость применения 
на сельскохозяйственных предприятиях особенных 
информационных систем – они получили название 
Farm management system (FMS). Данные программ-
ные комплексы предназначены для управления агро-
предприятиями и способны обрабатывать и анали-
зировать информацию со спутников, метеостанций 
или специальных локальных датчиков, применяемых 
на полях и на животноводческих фермах, а также 
в сельскохозяйственной технике.

Изменение процессов сбыта продукции и снаб-
жения аграрных предприятий через расширение 
использования маркетплейсов при прямых прода-
жах, использование SMART контрактов.

Маркетплейсы для аграриев позволяют произ-
водителям продавать свою продукцию и доставлять 
ее потребителю посредством интернета напрямую, 
исключив в качестве посреднического звена продо-
вольственные рынки и розничные сети; быстро дого-
вариваться о перевозках своей продукции и доставке 
удобрений, покупать или продавать технику.

Технология «ферма в стиле Uber» дает возмож-
ность каждому покупателю приобрести экологически 
чистые овощи и фрукты напрямую от производителя 
через интернет- портал. Потенциальный покупатель 
рассчитывает свою потребность в продуктах сель-
ского хозяйства на год через онлайн- калькулятор, 
заказывает продукты, и онлайн- площадка находит 
ближайшего к нему производителя, который выра-
щивает урожай под заказ. Покупатель через систему 
может следить за тем, как созревает и обрабатывается 
урожай.

Перспективной технологией является развитие 
системы смарт- контрактов – цифрового договора, 
созданного в блокчейн-сети. Данная система по-
зволит сельскохозяйственному производителю ра-
ботать с проверенными розничными продавцами 
и обеспечить получение своевременной оплаты его 
продукции, значительно сократить расходы на по-

средников в цепочке «поле-магазин». Данная тех-
нология значительно упрощает процесс страхования 
урожая сельскохозяйственными производителями 
и взаимодействия со страховыми компаниями по 
вопросам возмещения ущерба.

Современные цифровые технологии дают воз-
можность менеджеру и специалистам сельскохозяй-
ственного предприятия получать большой массив 
недоступных ранее данных, которые позволяют су-
щественно усовершенствовать контроль всех тех-
нологических процессов и, соответственно, повы-
сить качество продукции и уменьшить затраты на 
её производство. При этом могут быть значительно 
снижены затраты рабочего времени как рабочих, 
занятых в производстве, так и работников админи-
стративного аппарата управления.

Однако для получения всех перечисленных эф-
фектов цифровизации недостаточно просто внедрить 
отдельные технологические решения в сельскохозяй-
ственное производство и получить большой объем 
новых данных. Необходимы стандартизированная, 
совместимая процедура сбора информации, обеспе-
чивающая связь данных, а также системы их анали-
за, интерпретации и визуализации. Все эти важные 
элементы на предприятии может обеспечить совре-
менная система контроллинга. К тому же, именно 
функцией контроллинга является формирование еди-
ной информационной системы организации, которая 
позволяет обеспечить взаимодействие и интеграцию 
программных приложений различных разработчиков.

Для больших сельскохозяйственных предприятий 
формирование действенной системы контроллинга 
является более важным вопросом для эффективного 
функционирования, чем для средних и малых. На 
основе анализа литературных источников [2,3,4] 
мы определили объективные отличительные черты 
управления в крупных сельскохозяйственных орга-
низациях, обусловленные как размерами предпри-
ятий, так и отраслевыми особенностями, которые 
определяют необходимость использования в них си-
стемы контроллинга, основанной на применении 
современных цифровых технологий:

1. Большое число сотрудников, уровней иерар-
хических структур и связей взаимодействия между 
ними. Создают необходимость формирования систе-
мы самоконтроля работников на основе разработки 
системы индивидуальных ключевых показателей 
эффективности. Повышают роль системы коорди-
нации, которая является одной из ключевых функций 
контроллинга.

2. Высокий уровень цены решений менеджмента 
вследствие больших объемов производства и коли-
чества формируемых рабочих мест. Определяет не-
обходимость дополнительного и более тщательно-
го мониторинга и контроля всех бизнес- процессов 
предприятия, а также повышения точности плани-
рования.

3. Невысокая скорость прохождения распоря-
жений. Большое количество уровней управления 
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в крупных компаниях накладывают свои особенно-
сти на вопросы управления персоналом, оказывая 
влияние на скорость передачи информации, в том 
числе организационно- распорядительных доку-
ментов, а  также информированность персонала. 
Создается слишком длительный временной лаг от 
планирования до получения данных о результатах 
деятельности. Это недопустимо в современных бы-
строменяющихся внешних условиях функциониро-
вания. Может быть в большой степени нивелирова-
но высоким уровнем координации в рамках единой 
информационной системы предприятия.

4. Значительная территория сельскохозяйствен-
ного предприятия, когда подразделения находятся 
удаленно на большом расстоянии друг от друга, что 
приводит к сложностям координации и контроля 
технологических процессов. Современные техноло-
гии слежения (беспилотные летательные аппараты, 
геоинформационные системы, системы датчиков Ин-
тернета вещей) позволяют проводить оперативный 
мониторинг полей, ферм, теплиц и других производ-
ственных сельскохозяйственных объектов.

5. Большое количество изменчивых в простран-
стве и времени факторов, которые определяют ре-
зультаты деятельности предприятия: биологические, 
природно- климатические, экономические и соци-
альные. Технологии сбора, обработки и анализа боль-
ших данных, а также возможности увязки огром-
ного массива данных в единой информационно- 
аналитической системе предприятия позволяют 
оптимизировать результаты сельскохозяйственного 
производства для конкретного аграрного предприя-
тия с уникальным набором факторов.

Все эти особенности диктуют необходимость по-
вышенного внимания в системе управления крупны-
ми сельскохозяйственными организациями к страте-
гическому планированию, анализу всей совокупно-
сти данных, координации, а также к использованию 
комплексной информационной системы поддержки 
принятия управленческих решений. Данные элемен-
ты менеджмента находят свое оптимальное решение 
именно в системе контроллинга предприятия.

Так Юсупова С. Я. отмечает, что потенциал систе-
мы контроллинга в полной мере отвечает условиям 
информационного общества, поскольку соединяет 
возможности передовых технологий и инновацион-
ных подходов менеджмента для достижения целевой 
функции компании посредством информационно- 
аналитического мониторинга ее деятельности в ре-
жиме онлайн [5]. Боргардт Е. А. в своих исследова-
ниях подчеркивает необходимость цифровой транс-
формации системы контроллинга в направлении 
возрастания значения ее контрольно- аналитической 
функции, существенного увеличения точности пла-
нирования [6].

Исследование различных мнений отечественных 
и зарубежных ученых позволило сформировать ав-
торское определение контроллинга в условиях его 
цифровой трансформации. Под контроллингом мы 

предлагаем понимать комплексную межфункци-
ональную технологию управления организацией, 
основанную на методах учета, координации, ана-
лиза, планирования и контроля с применением со-
временных цифровых инструментов и построением 
единой информационно- аналитической системы 
предприятия. Важно подчеркнуть, что контроллинг 
не заменяет управление, сам по себе он не обеспечи-
вает успешное функционирование предприятия и не 
может освободить менеджеров от их функций. Одна-
ко он позволяет в значительной степени оптимизи-
ровать работу руководителей, особенно в крупной 
сельскохозяйственной организации, существенно 
усиливая при этом эффект от применения современ-
ных цифровых технологий (AgroTech).

Действенная система контроллинга может суще-
ственно повлиять на внедрение современных техно-
логий в сельскохозяйственных предприятиях:

Анализ и  оптимизация бизнес- процессов, ко-
торые являются функциями сотрудников службы 
контроллинга, могут значительно повысить в даль-
нейшем эффективность использования AgroTech на 
предприятии, если станут обязательным предвари-
тельным этапом перед внедрением цифровизации.

Построение единой информационной системы 
в рамках одной из задач контроллинга – залог наи-
более полного использования имеющихся цифро-
вых технологий, так как позволяет сформировать 
взаимоувязанный массив собираемых данных для 
последующего анализа.

Организация контроллинга на предприятиях по-
зволяет создать систему управления преобразовани-
ями, включающую в себя технологии мониторинга 
существующего и планирования желаемого состоя-
ния, а также пути достижения последнего. Это может 
помочь быстро и эффективно осуществить проект 
по внедрению современных цифровых технологий 
на предприятии.

Имеющиеся инструменты мониторинга и кон-
троля в системе контроллинга могут существенно 
сократить время и затраты при внедрении цифровых 
технологий.

Выводы
Таким образом, в качестве наиболее значимых 

трендов развития инноваций в  аграрном произ-
водстве в рамках понятия «Сельское хозяйство 4.0» 
можно отметить рост использования инструментов 
Вig Data, новых источников информации (геоинфор-
мационные системы, датчики почвы, погоды и пр.) 
и использование компьютерных программ для под-
готовки и даже принятия решений; тесную при-
вязку производственных процессов к применению 
новейшей информационной и коммуникационной 
техники и формирование комплексных автомати-
зированных систем управления, а также изменение 
процессов сбыта продукции через расширение ис-
пользования маркетплейсов при прямых продажах 
сельскохозяйственной продукции, использование 
SMART контрактов.
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Формирование системы контроллинга является 
обязательным условием эффективного использова-
ния цифровых технологий в крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях. Это обусловлено как в це-
лом цифровой трансформацией самой концепции 
контроллинга, так и такими особенностями круп-
ных предприятий, как значительная территория, 
большое количество подразделений и  сотрудни-
ков, высокая степень ответственности менеджеров, 

множественность и высокая степень изменчивости 
факторов аграрного производства, которые требуют 
дополнительных усилий по планированию, коорди-
нации деятельности и контролю. При формирова-
нии эффективной системы контроллинга на крупных 
сельскохозяйственных предприятиях необходимо 
применение проектного подхода с определением 
сроков, бюджета, выделением отдельной команды 
исполнителей.
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Аннотация.  В статье исследуется динамика ценообразования вторичного жилья за 3х летний период на территории города Екате-
ринбурга по 4м ценовым поясам. Имеются выводы о том, почему происходит рост и падение стоимости в различных сегментах рынка

К лючевые слова: вторичный рынок жилья, рыночная стоимость

Введение. Государство постоянно следит за рынком 
недвижимости, поэтому российское правительство 
разработало правовую документацию, которая регу-
лирует положение субъектов этого рынка и учет сде-
лок с недвижимостью. Недвижимость, находящаяся 
в России и принадлежащая ее субъектам, регистри-
руется в системе с уникальной информацией обо 
всех субъектах и объектах, связанных с рынком не-
движимости, то есть кадастром. Он сравнивает всю 
информацию о владельцах и сделках, устанавливает 
территориальные границы территории, на которой 
расположен каждый объект, также законодательство 
предусматривает обязательную оценку рынка других 
видов недвижимости, принадлежащих Российской 
Федерации, ее субъектам или муниципалитетам, со 
следующими вариантами:

1. приватизация;
2. передача в доверительное управление;
3. аренда,
4. отчуждение;
5. залоговое обязательство;

6. вклад в уставный капитал;
7. имущественные споры.
На основании проведенного анализа главной 

целью работы являлась проведение сравнительного 
анализа цен на вторичное жилье, а задачей являлось 
проведение актуализации цен по вторичному жилью 
рынка недвижимости города Екатеринбурга. В каче-
стве методов исследования использовалась инфор-
мационная статистика за 3х летний период с 2017 по 
2019 годы [1,2,3,4].

В конце 2017 года рынок недвижимости пережил 
низкую активность покупателей.

Объем продаж начал заметно снижаться, следо-
вательно, продавцы начали снижать цены, а выбор 
начал увеличиваться.

Для того чтобы правильно провести анализ рын-
ка вторичного жилья, необходимо разделить город 
Екатеринбург на ценовые пояса (ценовые зоны), с ко-
торыми можно ознакомиться в энциклопедической 
литературе.

Р и с у н о к  1  –  А н а л и з  р ы н к а  в т о р и ч н о г о  ж и л ь я  в   г о р о д е  Е к а т е р и н б у р г е  з а  2 0 1 7  г о д

Так на 1 января 2017 года вторичное жилье в пер-
вом поясе средняя рыночная стоимость которого 
составила 72 820 руб./м2. Во втором поясе данный 
показатель составил 62 135 руб./м2, в третьем поясе 
он составил 57 050 руб./м2, а в отдаленных районах 
четвертого пояса 48 365 руб./м2.

За первый квартал 2017 года в районах первого 
пояса рыночная стоимость вторичного жилья за пер-
вый квартал 2019 года снизилась на 0,87 % до уровня 

72 190 руб./м2. Во втором поясе данный показатель 
понизился на 1,38 %, а именно средний показатель 
опустился до уровня 61 280 руб./м2. В третьем поясе 
средняя стоимость подешевела на 0,87 %. Теперь его 
предлагают покупателям в среднем по 56 555 руб./
м2. Однако имелись и положительные изменения 
которые были отмечены в четвертом поясе, где дан-
ная стоимость возросла на 1,89 %, данный показатель 
составил 49 280 руб./м2.
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За второй квартал 2017 года в районах первого 
пояса рыночная стоимость вторичного жилья сни-
зилась на 0,96 % до уровня 71 500 руб./м2. Во втором 
поясе это соотношение значительно снизилось на 
3,21 %, до самого низкого уровня за весь анализируе-
мый период – 60 280 руб./м2. В третьей зоне средние 
затраты также упали на 1,53 %. Сейчас его предлага-
ют клиентам в среднем по 55 690 руб./м2. В четвер-
той зоне данный показатель понизился на 1,63 %, 
а именно средний показатель опустился до уровня  
48 475 руб./м2.

Данное падение стоимости носило временный 
характер и связано в основном с небольшой деваль-
вацией руб ля и неустойчивой рыночной экономикой 
региона в целом. Об этом свидетельствует небольшое 
увеличение покупательной способности наиболее де-
шевого сегмента рынка и как следствие повышение 
его стоимости в общем за полугодие.

В третьем квартале произошли следующие изме-
нения относительно 2 квартала:

Увеличение рыночной стоимости произошло 
в 1 и 2 ценовых зонах на 0,38 и 0,2 % и составили 
71770 руб./м2 и 60400 руб./м2 соответственно. Отри-
цательные изменения были отмечены в 3 и 4 поясе, 
где данная стоимость снизилась на 0,62 % и 3,09 %, 
где данный показатель составил 49 280  руб./м2 
и 46975 руб./м2. То есть можно с утверждением от-
метить о возврате рынка на прежний уровень по 4 
ценовой зоне.

Далее в завершающем 4 квартале 2017 года было 
отмечено, что динамика положительная относитель-
но предыдущего квартала – стоимость метра немно-
го выросла во всех 4 поясах с 1 по 4 на 1,44 %, 0,81 %, 
0,7 % и 1,08 % соответственно. Данные по стоимости 
составили 72800 руб./м2, 60890 руб./м2, 55730 руб./м2 
и 47480 руб./м2 соответственно для 1, 2, 3 и 4 ценового 
пояса. Итоговая динамика стоимости за 2017 год го-
ворит о том, что произошло довольно заметное паде-
ние во 2, 3 и 4 поясах от 1,8 до 2 %, однако для первого 
пояса данные значения практически не изменились 
и остались на прежнем уровне.

Р и с у н о к  2  –  А н а л и з  р ы н к а  в т о р и ч н о г о  ж и л ь я  в   г о р о д е  Е к а т е р и н б у р г е  з а  2 0 1 8  г о д

В первом квартале 2018 года средняя рыночная 
стоимость вторичного жилья в первой зоне выросла 
на 0,55 % до 73 200 руб. / м2. Во второй зоне этот пока-
затель повысился на 1,52 % и составил 61 815 руб./м2,  
в  третьей зоне показатель изменился в  положи-
тельную сторону на 1,59 %, и остановился на уровне 
56 615 руб. / м2, также в некоторых районах четвертой 
зоны показатель повысился на 2,27 %, а значение сто-
имости достигло показателя в 48 560 руб. / м2.

За второй квартал 2018 года наблюдается увеличе-
ние рыночной стоимости. Возрастание произошло 
в 1, 2 и 3 ценовых зонах на 1,51 %, 0,54 %, 0,41 %, и со-
ставило соответственно 74 305 руб. / м2, 62 150 руб. / м2, 
56 845 руб. / м2. Однако в четвертой зоне произошло 
снижение рыночной стоимости на 1,74 %, а показа-
тель значения стоимости составил 47 715 руб. / м2.

По итогам полугодия можно наблюдать возрас-
тание средней рыночной стоимости в 3 х ценовых 
поясах в среднем от 1,8 до 2,1 %, однако в 4 оценоч-
ном поясе произошел спад рыночной стоимости, 
вызванный из-за структурных изменений таких как, 
условия ипотечного кредитования и специальных 
программ застройщиков. Контрольная рыночная 
стоимость 4 ценовой зоны составила 47 715 руб./м2.

Третий квартал 2018 года показал положитель-
ное изменение рыночной стоимости во всех оце-
ночных поясах. В первой и третьей оценочной зоне 
наблюдается наибольшее возрастание стоимости 
на 1,25 % и 1,03 %, показатели составили 75 231 руб./
м2, 57432 руб./м2 соответственно. Вторая и четвертая 
оценочная зона увеличилась на 0,79 % и 0,06 %, зна-
чение рыночной стоимости остановилось на уровне 
62 641 руб./м2 и 47 745 руб./м2 соответственно.

В конце 2018 года самое большое возрастание ры-
ночной стоимости произошло во второй и четвертой 
оценочной зоне на 3 % и 4,12 %, показатели состави-
ли 64 520 руб./м2, 49 710 руб./м2. Однако результаты 
первого и  третьего оценочного пояса составили 
чуть меньше, и увеличили прирост на 1,06 %, 0,32 %,  
значение рыночной стоимости достигло уровня свы-
ше 76 тыс. руб./м2 и свыше 57,6 тыс. руб./м2 соответ-
ственно. 

Первый квартал 2019 года показал положитель-
ные показатели во всех оценочных зонах. В райо-
нах первого пояса рыночная стоимость вторичного 
жилья увеличилась на 1,13 % до уровня 76 890 руб./
м2. Во втором и третьем поясе данный показатель 
в среднем повысился на 2,2 %, значение стоимости 
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составило 66 060 руб./м2 и 58 780 руб./м2 соответствен-
но. Лидирующее увеличение рыночной стоимости 

наблюдается в четвертой зоне, ее показатель равен 
4,77 %, значение стоимости достигло 52 080 руб./м2.

Р и с у н о к  3  –  А н а л и з  р ы н к а  в т о р и ч н о г о  ж и л ь я  в   г о р о д е  Е к а т е р и н б у р г е  з а  2 0 1 9  г о д

Во втором квартале 2019 года в районах первого 
и второго пояса рыночная стоимость вторичного жи-
лья увеличилась почти на равные показатели 0,59 % 
и 0,58 %, а значение стоимости составило 77 335 руб./
м2 и 66 440 руб./м2, соответственно. Показатель треть-
его пояса увеличился на 1,42 %, данный показатель 
составил 59615 руб./м2. Однако имелись отрицатель-
ные изменения, которые были отмечены в четвертом 
поясе, где данная стоимость уменьшилась на 3,27 %, 
что составило 50 380 руб./м2.

Итогами полугодия стало повышение показате-
ля рыночной стоимости по трем оценочным зонам, 
в среднем 0,6 %. В четвертой зоне наблюдается изме-
нение с возрастающего показателя на убывающий, 
который составил уменьшение на 1,8 %.

В третьем квартале 2019 года имеется как увеличе-
ние, так и уменьшение показателя рыночной стоимо-
сти. Возрастание наблюдается во втором и четвертом 
поясе, результат составил 0,12 %, 1,43 %, стоимость 

равна 66 520 руб./м2, 51 100 руб./м2, соответственно. 
Спад просматривается в первой и третьей оценоч-
ной зоне, результаты рыночной стоимости достигли 
76 985 руб./м2, 59 215 руб./м2.

На конец 2019  года большое возрастание ры-
ночной стоимости произошло в первом и втором 
оценочном поясе, их показатели составили 0,69 % 
и 0,08 %, значения контрольной стоимости равны 
77 515 руб./м2 и 66 575 руб./м2. Из этого следует, что 
убывание рыночной стоимости происходили в тре-
тьей и четвертой зоне уменьшились на 0,16 % и 0,79 %, 
а значение стоимости достигло значения 59 110 руб. / 
м2 50 700 руб. / м2.

Выводы
Динамика рыночной стоимости за 3 года пока-

зала положительный результат, который составил 
среднее значение по территории всего города равное 
5,5 %. Такие изменения происходят из-за увеличения 
страховых взносов и НДС.
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В условиях рыночной экономики единственным спо-
собом достижения глобальной конкурентоспособно-
сти является создание относительно крупномасштаб-
ных, хорошо управляемых предпринимательских 
структур, на основе кооперации – форма доброволь-
ного объединения людей на определенных условиях 
для достижения общей экономической цели.

Цель: Мелкокрестьянская и малоземельная струк-
тура хозяйствования является одной из самых се-
рьезных проблем в развитии сельского хозяйства 
Кыргызстана. При решении этой проблемы значи-
тельная роль отводится созданию различных форм 
кооперативов и других типов объединений.

Важно отметить, что кооперативные формы 
управления всегда и везде возникали как ответ на 
отсутствие или неэффективность рыночных механиз-
мов для удовлетворения потребностей определенных 
категорий населения.

Такая ситуация заставляла людей сотрудничать 
вместе и объединяться для совместной обработки 
урожая, получения кредита, т. е. кооперативы пред-
ставляют собой промежуточный этап для достижения 
конечной цели (достижение и увеличение прибыли). 
В отличие от частного предпринимательства, коопе-
ративы не имеют единой коммерческой цели, что 
затрудняет гарантирование долгосрочной коопера-
ции, которое основано только на индивидуальных 
инициативах. Для государства кооперативная форма 
удобна, потому что это некоммерческие организа-
ции, которые трудно поддерживать низкоприбыль-
ную деятельность и не государственные учреждения 
превращаются в бюрократические организации под 
постоянным попечительством государства.

В целях поддержки и дальнейшего развития коо-
перативов Министерством сельского хозяйства и ме-
лиорации Кыргызской Республики при поддержке 
проекта ЮСАИД «Кемоникс» разработала проекты 
законов о разработке земельных ипотечных креди-
тов, а именно о внесении изменений и дополнений 
в Земельный кодекс Кыргызской Республики, За-
конами Кыргызской Республики: «О банках и бан-
ковской деятельности в Кыргызской Республике», 
«О залоге» и «Об управлении землями сельскохозяй-
ственного назначения».

Программа развития сельскохозяйственных коо-
перативов в Кыргызской Республике на 2017–2021 гг. 

была разработана в соответствии с «Национальной 
стратегией устойчивого развития Кыргызской Ре-
спублики на период 2018–2040 гг.»

Кроме того, для поддержки и развития коопера-
тивов была утверждена «Концепция развития сель-
скохозяйственной кооперативной системы в Кыр-
гызской Республике на 2017–2021 годы», был принят 
отдельный закон «О кооперативах».

Несмотря на принятые меры, кооперативы, как 
упоминалось выше, еще не оказали заметного вли-
яния на развитие сельскохозяйственного сектора 
в  экономике страны. Существуют определенные 
трудности, как объективные, так и субъективные, 
влияющие на развитие кооперативов.

Объективные причины: мелкомасштабная сель-
скохозяйственная продукция; несоответствие цен 
на сельскохозяйственную продукцию и потребляе-
мые ими промышленные ресурсы; обесценивание 
машинного и тракторного парка; отсутствие или 
высокая стоимость оборудования для переработки 
сельскохозяйственной продукции. Разделение полей 
на мелкие участки не позволяет достаточно исполь-
зовать севооборот, что приводит к нерациональному 
использованию оросительной воды, оборудования 
и финансовых ресурсов.

Субъективные причины: небольшое количество 
кооперативов; слабая материальная и финансовая 
база; низкая кредитоспособность; отсутствие профес-
сионального персонала для работы с кооперативами 
в кооперативах; отсутствие системы обучения для 
работы в кооперативах.

Как видно из таблицы 1. В последние годы количе-
ство сельскохозяйственных предприятий в республи-
ке увеличилось на 14 единиц или на 1,1 %, а количество 
государственных и колхозов сократилось на 6 и 21 
единицы. Крестьянские хозяйства увеличились на 
14 единиц или на 1,2 %.

По состоянию на 1 января 2018 года в Кыргыз-
стане было зарегистрировано 429 тыс. Хозяйству-
ющих субъектов, работающих в области сельского 
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. Среди 
них около 323 тыс., или 75,4 % от общего числа таких 
предприятий, составляли крестьянские (фермерские) 
хозяйства, 105 тыс. предприятий, или 24,6 % – для 
индивидуальных предпринимателей, занятых в сель-
скохозяйственном производстве.
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Т а б л и ц а  1 .  К о л и ч е с т в о  с у б ъ е к т о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  К ы р г ы з с к о й  Р е с п у б л и к и  ( е д и н и ц )

Субъекты сельского хозяйства 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Абс.изм-е 
2017 г. к 2021 г.

Всего, в. т. ч.: 383505 384940 401423 415509 429291 +13782
Сельское хозяйство, из них: 383436 384871 401350 415433 429217 +3784
Государственные хозяйства 56 40 38 33 27 -6
Коллективное хозяйства 497 513 518 481 460 -21
Крестьянско- фермерские хозяйства и хозяй-
ства индивидуальных предпринимателей

382883 384318 400794 414919 428730 +13811

Т а б л и ц а  2 .  К о л и ч е с т в о  х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  п о  т е р р и т о р и и  К ы р г ы з с к о й 
Р е с п у б л и к и  ( н а   к о н е ц  г о д а )  ( е д и н и ц )

Субъекты сельского хозяйства 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Сельское хозяйство, из них: 383436 384871 401350 415433 429217
Баткенская область 37005 37272 38037 38500 39293
Джалал- Абадская область 94831 94422 95012 96128 98848
Иссык- Кульская область 35404 34705 35040 35329 36032
Нарынская область 40337 39616 40338 41402 42450
Ошская область 87808 90002 102275 111509 116545
Таласская область 23456 24236 24895 25686 27055
Чуйская область 60701 61840 62830 63772 65562
Город Бишкек 810 174 269 376 626
Город Ош 3084 2604 2654 2731 2806

Значительное число таких хозяйствующих субъ-
ектов составляло в Ошской области – 116,5 тыс., или 
27,2 % от общего числа, Джалал- Абад – 98,8 тыс., или 
23,0 %, Чуйской области – 65,5 тыс., или 15,3 %.

Сегодня в Кыргызстане наиболее развитой фор-
мой кооперации является сельхозкооперация. Сель-
скохозяйственные кооперативы делятся на производ-
ственные кооперативы, которые объединяют сель-
скохозяйственных производителей для совместного 
использования всей цепочки создания добавленной 
стоимости и получения прибыли без посредников; 
а также потребительские кооперативы, которые объ-
единяют фермеров для обеспечения упрощенного 
доступа к промежуточным товарам и услугам – сырья 
и удобрений, услуг сельскохозяйственной техники 
и т. д.

Сегодня в Кыргызстане фермеры объединяются 
в основном в потребительские кооперативы, а вернее 
в товарно- сервисные кооперативы, для работы лишь 
небольшой площади от всего потенциала сотруд-
ничества, то есть для совместного использования 
сельскохозяйственной техники и, в некоторых слу-
чаях, для совместной покупки удобрений и семян. 
Хранение, переработка, маркетинг, продажи и т. д. 
Обеспечивают активно развивающийся рынок по-
средников.

Правительство понимает важность кооперации, 
но инструменты для их развития еще не разрабо-
таны. В Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Кыргызской Республики на 2017–2021 г. г. го-
ворится, что кооперативы должны стать «точками 

роста» экономики Кыргызстана. Кооперативы также 
упоминаются в Программе устойчивого развития, 
в которой говорится, что «будет утверждена государ-
ственная программа развития кооперативов в сель-
ском хозяйстве» и принят ряд других мер, но до сих 
пор, несмотря на периодические инициативы СКК 
и требование кооперативам о необходимости при-
менения программного подхода, нет государствен-
ной программы. Программный подход позволил 
бы, с одной стороны, обеспечить плановый подход 
к развитию регионов, организовать проекты для раз-
вития сельских районов, упорядочить существующую 
нормативную правовую базу и привлечь внимание 
общественных и международных партнеров к коо-
перативам. Некоторые считают, что нет средств для 
реализации программы, другие не имеют достаточ-
ного понимания и видения, и, возможно, просто нет 
критической массы частных интересов отдельных 
лиц и организаций, что лишает инициативу движу-
щей силы. До сих пор инициативы по совместному 
развитию в основном означали создание новых ко-
оперативов. Создание кооперативов легко, гораздо 
сложнее обеспечить их устойчивость и развитие.

Международные проекты развития сельских 
регионов Кыргызстана фактически поддерживают 
различные формы кооперации: одно село с одним 
продуктом, жамааты, ассоциации водопользовате-
лей, пастбищные ассоциации, группы взаимопом-
ощи, сельские женские группы и т. д. Эти ассоциа-
ции не только подтверждают важность кооперации, 
но и послужило тому факту, что в сельских районах 
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сегодня создана основа для институционализации 
кооперативов, которые могут быть объединены на 
основе общего дела и установившихся отношений. 
Эти формы ассоциации следует рассматривать как 
этап, предшествующий кооперации. Кооператив мо-
жет стать следующим этапом их жизнедеятельности, 
позволяющим формализовать и обеспечить устой-
чивость их инициированного бизнеса. Например, 
в Иссык- Кульской области группы взаимопомощи, 
поддерживаемые проектом МПП в мае 2016 года, 
зарегистрированы в кооперативе «Ысык- Кол Ор-
ганика» и производят лекарственные травы и т. д. 
Преимущество таких кооперативов состоит в том, что 
члены уже прошли подготовку на международном 

уровне проектов, существует техническая база и опыт 
сотрудничества, который обеспечивает устойчивость 
и эффективность таких кооперативов.

Часто приводимой причиной плохого развития 
кооперативной системы является отсутствие дове-
рия. Однако проблема не является исключительно 
кооперативной, но в отличие от других форм орга-
низаций, которые защищены от недоверия, наличи-
ем более или менее четкого договорного правового 
регулирования различных отношений, кооперативы 
имеют ситуацию отсутствия доверия и усугубляют-
ся несовершенством законодательства и отсутствия 
юридического, административного и финансового 
опыта и знаний при работе с кооперативами.
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Введение. Принятая Правительством РФ программа 
«Цифровая экономика», в которой сформулированы 
цели и задачи долгосрочного развития экономики 
России до 2025 г. детерминируется в тезисах о необ-
ходимости перехода на новый уровень технологий 
во всех сферах деятельности общества и экономики.

В то же время, стоит отметить, что ещё в 2016 го-
ду на Всемирном экономическом форуме в докладе 
«Глобальные информационные технологии» было от-
мечено, что Россия по уровню готовности к цифровой 
экономике занимает лишь 41 место, но Программа, 
принятая летом 2017 г. «Цифровая экономика», про-
писывает, что за 8 лет Россия должна занять лидиру-
ющие позиции рейтинга привлекательности работы 
для высококвалифицированных специалистов в на-
укоемких технологиях.

Существенное место в докладе в области подго-
товки и развития кадрового состава говорится о:

 – формировании основных предпосылок для 
подготовки кадров цифровой экономики;

 – системе образования, необходимости ее совер-
шенствования для обеспечения цифровой экономи-
ки квалифицированными кадрами;

 – рынке труда, учитывающего требования циф-
ровой экономики;

 – о необходимости системы мотивации по раз-
работке требующихся для цифровой экономики 
компетенций;

 – о привлечении кадров к развитию цифровой 
экономики [2].

Апеллируя к развитию кадровой и образователь-
ной политики к 2025 г, мы видим развитие ситуации 
в анализируемом контексте в рамках следующей тра-
ектории развития:

 – в рамках подготовки квалифицированных ка-
дров ВУЗы и научные организации участвуют в меж-
дународных альянсах в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях;

 – в стране активна научная среда – существуют 
полигоны для отработки технологий, развиты цен-
тры коллективного пользования цифровым обору-
дованием и научных установок;

 – существует развернутая система makerspace 
для ученых на базе ВУЗов и НИИ;

 – в Россию стекаются высококвалифицирован-
ные зарубежные IT специалисты и возвращаются 
наши соотечественники;

 – проведена переподготовка кадров и повыше-
ние квалификации и привлечены сюда все трудовые 
ресурсы – государственные служащие, лица старше 
50 лет, инвалиды, пенсионеры, высвобождающиеся 
граждане;

 – система аттестации цифровой экономики 
гибкая и перекликается с профессиональными, об-
разовательными стандартами так же и с системой 
квалификаций, принятых в стране;

 – персонализация, гибкое проектирование, сое-
динение разных образовательных и трудовых траек-
торий – это главные принципы образования. Систе-
ма основных образовательных программ формирует 
компетенции для цифровой экономики и помогает 
талантливым и высокомотивированным учащимся;

 – цифровая персональная траектория развития 
фиксирует учебную и трудовую деятельность чело-
века [3].

Вопросы связанные где, кем и как будут готовить-
ся высококвалифицированные кадры для цифровой 
экономики, не определены, что связано с объектив-
ными факторами, т. е. такие специалисты формиру-
ются под влиянием научных и технико-технологи-
ческих тенденций. В планах Правительства РФ на 
2018 год основными целевыми установками послу-
жили: создание сетевого форсайт центра по техно-
логическим направлениям на основе ведущего ВУЗа 
или научного центра, так же планировалось создание 
интернет площадки для генерации новых идей.

В  последующем намечается ввод механизма 
адресной поддержки инновационного предприни-
мательства в области создания цифровых ресурсов 
и активов.

К 2025 году появятся открытые лаборатории, ис-
следующие сквозные технологии, так же будут при-
влечены 30 зарубежных и российских организаций 
в качестве трансфера технологий для нескольких 
пилотных цифровых платформ.

Если говорить о механизмах поддержки подго-
товки высококвалифицированных специалистов, то 
должен быть введен механизм двустороннего обмена 
между научно- исследовательскими организациями 
с компаниями цифровой экономики, в частности, 
обучение за границей талантливых и перспективных 
кадров цифровым технологиям при этом обеспечив 
возврат сотрудников на Родину. На основе ведущих 
ВУЗов откроются 5 аспирантских и магистерских 



194

Международная научно-практическая конференция « О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Т Е Х Н ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО  С У В Е Р Е Н И Т Е ТА  А П К »

школ по каждому направлению сквозных техноло-
гий к 2025 году.

Рассматривая в условиях цифровой экономики 
базу для развития рынка труда, нужно отметить, что 
программа рассматривает всесторонне проблемы 
общего, профессионального и дополнительного об-
разования, включая и вопросы формирования не-
обходимых компетенций для цифровой экономики. 
Например, будет создана рабочая группа, разрабаты-
вающая модели компетенций, и состоять она будет 
из экспертов бизнес среды, органов власти и системы 
образования. Эта группа создаст базовые компетен-
ции, их структуру и модели для цифровой экономики 
и запустит их в пилотный проект, по итогам которого 
разработают систему аттестации. К 2020 году актуа-
лизация модели компетенций в виде непрерывного 
обновления должна быть готова к концу 2020 года. 
А вот по некоторым компетенциям будет найдена ор-
ганизация, которая выберет оператора по аттестации 
граждан, причем оператор проведет независимую 
аттестацию компетенций.

Для выпускников системы любого уровня образо-
вания (общего, профессионального, дополнительного) 
разработают требования к базовым компетенциям; 
будут созданы федеральные государственные образо-
вательные стандарты с учетом правил создания ком-
петенций. Фиксация профессиональной траектории 
развития и разработка профиля компетенций наме-
чены в образовательных организациях в ближайшем 
будущем, как и обновление образовательных про-
грамм всех уровней образования в целях применения 
в учебной деятельности цифровых инструментов.

В программе «Цифровая экономика» на услови-
ях частного и государственного софинансирования 
прописан запуск венчурного фонда для поддержки 
перспективных образовательных проектов. Эксперты 
разработают систему рекомендаций согласно атласу 
новых профессий для профессиональной ориента-
ции учащихся, для них же организуют персональный 
образовательный маршрут. В программе отмечена 
важная роль раннего нахождения и сопровождения 
высокомотивированных и талантливых учащихся на 
базе профильных компетенций и персональных тра-
екторий развития. В «Цифровой экономике» упоми-
нается грантовая помощь педагогам и организациям, 
находящим и развивающим таланты.

Отдельный правовой режим функционирова-
ния планируется ввести по предмету «Технология» 
к концу 2020 года, к этому времени электронное 
и дистанционное образование станут основными 
в образовательных организациях.

Планируется создание базы для развития дело-
вой активности и предпринимательских навыков 
учащихся. Рейтинги образовательных программ 
будут присваиваться по результатам эффективных 
изменений персональных траекторий развития. При 
внедрении всех вышеизложенных нововведений Рос-
сия вой дет в число 20 лучших стран мира в рейтинге 
PISA.

В рамках профессионального образования в про-
грамме «Цифровая экономика» прописано следую-
щее: подготовку в высшем образовании по специаль-
ностям, необходимым для развития цифровой эко-
номики осуществлять через гос.заказ; осуществлять 
анализ зарубежных и отечественных разработок в об-
ласти цифровой экономики; привлекать высокотех-
нологичные российские компании при разработке 
политики развития ВУЗов, готовящих специалистов 
в цифровой экономике, привлечь для преподавания 
информационным технологиям действующих высо-
коквалифицированных IT специалистов.

Согласно Программе, выпускников высшего 
и среднего профессионального образования име-
ющих навыки в сфере IT на среднемировом уровне 
к 2020 году должно быть не менее 150000 человек, 
к 2025 году – 500000 человек, выпускников-профес-
сионалов в сфере IT на базе высшего образования 
к 2020 году – 60000 человек, к 2025 году – 100000 че-
ловек [2].

В сфере дополнительного образования планирует-
ся внедрение механизма экспертной оценки резуль-
тативности системы, будет выявлена необходимость 
переподготовки работников 100 крупных компаний 
и важные для них компетенции

До конца 2020 года планируется ввод програм-
мы цифровой грамотности для старшего поколения, 
привлекая инициативных школьников. Граждане 
и люди с ограниченными возможностями здоровья 
и люди старшего возраста, используя государствен-
ные индивидуальные ваучеры, смогут повысить ква-
лификацию, пройти профессиональную переподго-
товку.

Согласно программе, изменения коснутся и рын-
ка труда: трудовые книжки заменят персональные 
траектории развития. Доля трудоспособного насе-
ления, имеющая цифровую запись персональной 
траектории развития к 2020 году будет составлять 
10 %, к 2025 году – 80 % [1]. В «Цифровой экономике» 
указано, что гибкие трудовые отношения будут регу-
лироваться законодательно нормативно- правовыми 
актами, до конца 2020 года будут введены индивиду-
альные цифровые ваучеры на обучение, нормативы 
ГТО заменит цифровой аналог, будет создан бесплат-
ный онлайн- сервис непрерывного образования, бу-
дут применяться карты молодого профессионала, 
по которым иностранные специалисты владеющие 
русским языком смогут работать в РФ, выдача грантов 
и льгот компаниям, обучающих и трудоустраиваю-
щих людей с базовыми компетенциями цифровой 
экономики, поддержка деловых связей с иммигран-
тами, задействованными в цифровой экономике.

По наблюдениям агентства CB Insights, инвести-
ции в искусственный интеллект сегодня бьют все 
рекорды. За последние 5 лет количество сделок в этой 
сфере выросло с 67 до 397, общий объем финансиро-
вания AI стартапов – с $ 282 млн до $ 2,4 млрд.

С начала 2016 года инвестиции привлекли больше 
200 разработчиков систем искусственного интеллек-
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та (на общую сумму около $ 1,5 млрд). Собственные 
разработки в области ИИ ведут IBM, Google, Facebook, 
Apple, Samsung, Amazon и Microsoft. ИТ-гиганты пач-
ками скупают стартапы, у которых есть разработки 
на базе нейросетей.

Выводы. На данном этапе в нише разработок, 
связанных с искусственным интеллектом, присут-

ствует достаточно небольшое количество российских 
фирм. Направление является перспективным, поэто-
му надеемся, что в ближайшем будущем мы увидим 
результаты от программы поддержки Правитель-
ства РФ «Цифровая экономика» и на рынке наряду 
с международными IT-гигантами появятся названия 
отечественных компаний в рейтингах Топ-10.
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Аннотация: в статье рассматривается цифровизация инфраструктуры предприятия и особенности в обеспечении доступности про-
граммных приложений IТ-сервисов для широкого круга лиц и поддержки роста бизнеса. В ходе своей деятельности предприятия решают 
различные задачи: выход на новые рынки, снижение издержек производства и соблюдение государственных нормативных документов 
от бухгалтерского учета до обработки персональных данных. Работникам предприятия необходимо эффективно взаимодействовать друг 
с другом, с существующими и потенциальными клиентами, своевременно обрабатывать большое количество данных. Для всего этого 
необходимо иметь соответствующую инфраструктуру предприятия.

К лючевые слова: инфраструктура предприятия, IТ-инфраструктура, IТ-услуги, оценка эффективности

Цель исследования – является изучить теоретиче-
ские аспекты цифровизации инфраструктуры пред-
приятия и особенности оценки ее эффективности.

Задачами исследования являются:
 – изучить теоретические аспекты цифровизация 

инфраструктуры предприятия;
 – изучить программное обеспечение управления 

инфраструктурой;
 – сделать выводы

Любая организация, будь то высокотехнологичная 
или нет, в конечном счете является предприятием 
программного обеспечения. Скорость, с которой 
бизнес способен развертывать и эксплуатировать 
программные приложения, является прямым пока-
зателем его роста и конкурентоспособности в предо-
ставлении новых продуктов и услуг чем и актуальна 
тема исследования

Методы исследования – основным методом явля-
ется теоретические подходы к материалам исследова-
ния по цифровизации инфраструктуры предприятия 
и особенности оценки ее эффективности

В современной литературе существующее опи-
сание инфраструктуры предприятия предназна-
чено, прежде всего, для того, чтобы сформировать 
представление о составе элементов инфраструктуры 
и связях между ними. Однако использование таких 
подходов при отсутствии формальных моделей не 
позволяет описать состояние объекта в определен-
ный момент времени. Также стоит отметить, что 
из-за неоднородности элементов инфраструктуры 
предприятия крайне сложно говорить об оценке 
эксплуатируемой инфраструктуры, поскольку суще-
ствует проблема объединения множества различных 
категорий оценивания. Отсутствие общей системы 
оценок значительно усложняет процесс оценки из-
менений, внесенных в рамках задачи управления 
сервисом [1, c.10].

Согласно стандартам ISO, инфраструктура пред-
приятия включает в себя различные ресурсы, такие 
как [2, c. 89]:

 – производственные помещения,
 – рабочее оборудование,
 – вспомогательные службы,

 – информационно- коммуникационные техно-
логии

 – транспортные средства IТ-инфраструктура 
компании включает в себя устройства с доступом 
в Интернет, базы данных, программное обеспече-
ние, корпоративную почту и интерфейс управления 
инфраструктурой. Все эти элементы объединены 
через Интернет и работают совместно, что позволяет 
эффективно выполнять различные задачи и созда-
вать бизнес- среду для слаженной работы всей си-
стем компании и каждой из ее подсистем. Однако 
в этом случае невозможно оценить качество отдель-
ных IТ-услуг для поддержки функциональных тре-
бований конечных пользователей, это обязательная 
задача при управлении предоставлением IТ-услуг.

Корпоративное программное обеспечение и его 
жизненные циклы сложны и многогранны. Суще-
ствует целый ряд компаний, представляющих тра-
диционные отрасли, такие как финансы и здравоох-
ранение, функционирующих на базе широкого ком-
плекса существующих приложений. В современном 
мире связи между информационными технологиями 
и другими элементами бизнеса значительно услож-
нились, поскольку новые технологии имеют ключе-
вое значение для всех секторов экономики. Оптими-
зировать затраты на информатизацию предприятия 
можно при условии анализа состояния, взаимодей-
ствия и эффективности информационных техноло-
гий с различными бизнес- процессами. С этой целью 
проводится оценка инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающая управленческий персонал инфор-
мацией, необходимой для реструктуризации затрат 
на информационные технологии и повышения уров-
ня эффективности их использования.

Эффективное и устойчивое развитие современной 
компании требует соответствующей инфраструк-
туры, а управление ее функционированием невоз-
можно без всесторонней оценки её эффективности. 
Определить качество инфраструктуры компании 
можно при решении двух взаимосвязанных задач:

 – определение базовых показателей, отражаю-
щих процессы и результаты инфраструктуры пред-
приятия;
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 – выбор и обоснование набора показателей для 
оценки эффективности инфраструктурной поддерж-
ки предприятия [4, c. 39].

Результаты оценки могут быть использованы для 
выработки управленческих решений по развитию 
и совершенствованию предприятия, а также форми-
рованию стратегических планов развития его инфра-
структуры [3, с. 98]. На результат оценки оказывают 
влияние изменения от реализации новых запросов 
на изменения функциональных требований конеч-
ных пользователей, которые требуют переоценки, 
сравнения полученных результатов и формирования 
управленческих воздействий на полученные откло-
нения.

В процессе оценивания определяется эффектив-
ность использования имеющихся ресурсов и даются 
рекомендации по совершенствованию этого пока-
зателя.

Таким образом, инфраструктура компании вклю-
чает в себя производственные помещения, рабочее 
оборудование, вспомогательные службы, информа-
ционно-коммуникационные технологии, транспорт-
ные средства и др.

IТ-инфраструктура – это совокупность взаимос-
вязанных IТ-сервисов, информационно-коммуника-
ционных технологий, объединенных корпоративной 
компьютерной сетью.

Оценка инфраструктуры компании дает возмож-
ность всесторонне оценить её эффективность и сфор-
мировать рекомендации по улучшению. Преимуще-
ство этого процесса заключается в том, что позволяет 
сформировать предварительную оценку планируе-
мых изменений в инфраструктуре предприятия и тем 
самым отказаться от внесения изменений в случае их 
низкой эффективности.
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Аннотация. Лизинг как одна из форм займа. В данной статье будут рассмотрены виды лизинга, признаки, классификация, отличия досто-
инства и недостатки. В настоящее время лизинг является одним из способов денежных инвестиций. С помощью лизинга компания может 
быстро и финансово экономично и эффективно. Приобрести какое-либо имущество в аренду и в дальнейшем стать его собственником.
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Введение. Лизинг как современная система финан-
совых инвестиций становится более популярной 
и часто используемой, так как имеет некоторые до-
стоинства над кредитами. Анализируя, информацию 
следует классифицировать виды и формы лизинга. 
Понятие «лизинг» трактуется достаточно широ-
ко. Лизинг представляет собой сложную торгово- 
финансово-кредитную операцию, одну из форм 
аренды машин и оборудования, один из способов 
финансирования инвестиций и активизации сбыта, 
основанный на сохранении права собственности на 
товары за арендодателем на весь срок договора [5. 
С.107–112].

Целью исследования: является лизинг техниче-
ских средств

Задачами исследования является:
 – изучить теоретические аспекты лизинга;
 – рассмотреть классификацию лизинга по эко-

номическим отношениям;
 – изучить и описать положительные и отрица-

тельные стороны лизинга;
 – сделать выводы.

Методы: теоретический анализ литературы и ма-
териалов периодической печати по теме публикации, 
лизинг технических средств.

Результат исследования:
Лизинг – это долгосрочная аренда и очень пер-

спективное направление в условиях санкций Рос-
сийской экономики [1. С.157–160].

Лизинг появился сравнительно недавно, он начал 
зарождаться в 1950-х годах в США, а затем получил 
дальнейшее распространение в Европе и России.

В промышленно- развитых странах лизинг зани-
мает второе место по объему инвестиций. т. е. явля-
ется одним из основных способов инвестирования 
средств в экономику, на первом месте банковское 
кредитование, В России наиболее привлекательны-
ми, с точки зрения внедрения лизинга, являются 
машиностроение, агропромышленный комплекс, 
угольная промышленность, транспорт [2. С. 200–201].

Процесс оформления и получения лизинга не 
такой уж сложный, как кажется на первый взгляд. 
В лизинге принимают три участника: лизингода-
тель, лизингополучатель и поставщик имущества. 
Лизингодатель через лизинг берет в аренду у постав-
щика некоторое имущество и передает в аренду ли-

зингополучателю. По завершению договора, актив 
или остается у лизингополучателя или возвращается 
к лизингодателю [4.С.196–199].

Все ступени лизинга взаимосвязаны между собой. 
Отношения начинают быть действительными, как 
и все юридические сделки, после заключения дого-
вора купли продажи [3.С.171–181].

Можно сформировать основные признаки лизин-
га [6]:

1) Лизинговые отношения являются имуществен-
ными.

2) Лизинг несет договорный характер.
3) Разделение прав собственности и пользования.
4) Владелец покупает имущество для сдачи в арен-

ду, не для своего пользования.
5) Получатель сам выбирает, что он возьмет.
6) В период действия договора владельцем явля-

ется лизингодатель.
7) Лизингополучатель вносит платежи во время 

действия договора.
Внутренние:
1) Лизингополучатель с помощью оборудования 

взятого в лизинг решает свои задачи, не покупая его 
в собственность [6]:

2) Грамотное распределение финансов
3) Сбыт – то есть расширение круга производи-

телей, готовых приобрести оборудование в лизинг.
Классификация лизинга по экономическим отно-

шениям: финансовый и оперативный, возвратный.
Финансовый: лизингодатель покупает у продавца 

имущество и передает его лизингополучателю на 
определенный период за конкретную плату и лизин-
гополучатель может выкупить это имущество.

Оперативный: лизингодатель приобретает иму-
щество у продавца и на свой риск передает на вре-
менное владение объект лизингополучателю за опре-
деленную плату и на обозначенный в договоре срок.

Возвратный: Сложная схема работы. Клиент про-
дает свое имущество, а потом берет ее в лизинг (под 
залог).

Лизинговые отношения имеют ряд преимуществ 
над примитивными способами финансовых инве-
стиций [6]:

Перечислим некоторые преимущества:
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1) Банковский кредит выдается только на 60–70 
процентов от стоимости товара, лизинг покрывает 
все 100 %.

2) Быстрое решение проблем на производстве.
3) Лизинг не требует первоначального взноса.
4) Лизинг позволяет быстро произвести переобо-

рудование предприятий и заводов.
Как у каждого процесса у лизинга есть свои по-

ложительные и отрицательные стороны, которые 
играют роль при выборе данной формы займа для 
потребителя [4.С.196–199]. Начнем с «плюсов»:

1) Использовать лизинговое оборудование можно 
сразу же после первого платежа, то есть не нужны 
большие вложения в инвестиции.

2) Вероятность одобрения лизинга выше, чем при 
кредите, компания берет в учет конкретное имуще-
ство.

3) Размер налога на прибыль снижается на выпла-
ты по лизингу.

4) Юридические лица могут принять к вычету 
НДС- 20 %.

Теперь о «минусах»:
1) Зачастую большой первоначальный взнос.
2) Небольшое территориальное распространение, 

в отличие от кредита.
3) Ограниченные действия с лизинговым оборудо-

ванием. (Если все условия не прописаны в договоре).
Заключение. Таким образом, лизинг технических 

средств в производственных сферах сильно повыша-
ет конкурентоспособность предприятия через улуч-
шение обновление основных фондов, сохранения 
денежных средств и ресурсов, так как финансовый, 
оперативный инструмент лизинга может принести 
много пользы, если грамотно им пользоваться.
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Аннотация. Для заданной скорости инфильтрации почвы изучить вопрос управления процессом внесения влаги на орошаемую поверхность 
с учетом влияния внешних природных факторов на энергетические характеристики искусственного дождя на выходе разбрызгивающего 
устройства, входящего в состав широкозахватной круговой дождевальной машины закрытой оросительной системы. и возможность ре-
гулирования величины расхода воды в основном трубопроводе машины с помощью дополнительного насосного оборудования. В статье 
впервые представлен алгоритм решения научно- практической задачи позволяющий реализовать, путем мелкодисперсного дождевания, 
внесение на заданную глубину единичного участка орошаемой поверхности определяемого типом разбрызгивателя и схемой его посадки по 
длине основного трубопровода широкозахватной круговой дождевальной машины требуемого объема влаги с учетом заданного значения 
скорости инфильтрации и погодных переменных. Предложенный полуавтоматический метод исследования системы мелкодисперсного 
дождевания в дождевальных машинах с круговым поворотом позволяет адаптировать физику капель, вычисленных при изменяющейся 
метеорологии, к синтезу структуры закрытой оросительной систему, включая выбор входящего в нее оборудования по назначению и типу. 
Проведенные полевые эксперименты позволили получить репрезентативную выборку для измерения характеристик капель с учетом ре-
альных погодных условий, выпущенных из разбрызгивателей, которые были подвергнуты последующей математической и статистической 
обработке с целью получения надежных данных для оценки диаметра и скорости капли, а также относительной скорости инфильтрации.

К лючевые слова: дождевальный полив, центральный поворот, ирригация, инфильтрация, спринклер, уплотнение поверхности почвы

Постановка проблемы (Introduction)
С учетом современных уровней автоматизации 

и управления, спринклерное орошение, как метод 
контролируемого полива по принципу натурально-
го дождя, может быть включен в спектр технологий 
точного земледелия [1].

При спринклерном орошении эффективность 
полива и равномерность внесения воды зависят от 
структуры и состава оросительной системы, вклю-
чая номенклатуру применяемого напорного, тру-
бопроводного, насосного и энергетического обору-
дования [2]. Одновременно с этим, эффективность 
и равномерность внесения воды зависят от условий 
эксплуатации системы, в частности, от преобладаю-
щих погодных условий в месте полива. Например, 
в случае широкозахватных дождевальных машин, как 
с круговым, так и линейным перемещением основ-
ными факторами являются погодные переменные, 
такие как направление и скорость ветра, температура 
воздуха и относительная влажность [3].

При текущих погодных условиях, конструктивные 
и эксплуатационные факторы, такие как размер сопла, 
тип разбрызгивателя, тип электромагнитного клапана 
с регулятором расхода, рабочее давление, высота распы-
ления и расстояние между разбрызгивателями, оказы-
вают наибольшее влияние на величину дрейфа капель 
и потерь на испарение на орошаемой площади [4].

Искусственный дождь на выходе спринклера, как 
и природный дождь, характеризуется следующими 
физическими параметрами: интенсивность дождя, 
выражаемая в миллиметрах в час или в миллиметрах 
в минуту (глубина слоя воды, собранного на горизон-
тальной поверхности без водоотвода); распределение 
размера капель; распределение скорости падения; 
температура дождевых капель.

Очевидно, что высоты распыления, при прочих 
равных условиях связанных с конструкцией раз-
брызгивателя и типом форсунки на нем, а также 
схемы линейной посадки на основном трубопрово-
де дождевальной машины (ДМ) является основными 
факторами, влияющим на конечную эффективность 
и равномерность подачи воды на орошаемую поверх-
ность [5]. Действительно, по мере увеличения высоты 
распыления от земли увеличиваются геометрические 
размеры сферического окна под разбрызгивателем, 
как следствие растет среднее время движения ка-
пель до момента соприкосновения с зеленой массой 
в месте посадки и степень воздействия природных 
внешних условий на геометрические размеры и поля 
скоростей капель для единичной форсунки.

Таким образом, схема линейного размещения 
разбрызгивателей на основном трубопроводе дожде-
вальной машины, наряду с величиной напора воды 
в самом трубопроводе являются исходными кон-
структивными и физическим величинами, соответ-
ственно, влияющими на распределение, скорость 
и интенсивность искусственного дождя без учета 
влияния внешних природных факторов. Принимая 
во внимание выше сказанное, целью настоящего 
исследования является решение обратной задачи, 
показывающей, как заданные энергетические харак-
теристики искусственного дождя, с учетом, напри-
мер, относительной скорости инфильтрации почвы 
в месте орошения и интегральных оценок внешних 
природных факторов, влияют на величину расхода 
воды в основном трубопроводе дождевальной маши-
ны, т. е. на производительность спринклера.

Методология и методы исследования (Methods)
В качестве объекта исследования была выбрана 

система мелкодисперсного дождевания, реализо-
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ванная в закрытой оросительной системе с широко-
захватными круговыми дождевальными машина-
ми (ШКДМ) и технологической схемой подачи воды 
к орошаемому участку путем создания искусствен-
ного напора с помощью центробежных насосов на 
различных участках схемы [5, 6].

Заметное снижение скорости инфильтрации, вы-
званное образованием уплотнения на поверхности 
почвы из-за воздействия капель воды на голую поч-
ву, является хорошо известным явлением, но ред-
ко учитывается в моделях инфильтрации, особенно 
при орошении ШКДМ. На практике образование 
уплотнений в процессе орошения ШКДМ приводит 
к уменьшению скорости инфильтрации и, как след-
ствие, появлению ирригационной эрозии за счет на-
личия слоев свободной воды по площади орошения.

Начальная скорость инфильтрации грунта в лю-
бом исследуемом месте на орошаемой площади 
применительно к природному дождю может быть 

определена экспериментально для текущих значений 
его электрического сопротивления и пористости [7].

Теоретическая оценка относительной скорости ин-
фильтрации (Ir) голых почв по сравнению с почвами, 
защищенными мульчей или растительным покровом 
может быть вычислена по выражению [8]

 (1)
где Ir – скорость инфильтрации для голой почвы 
по отношению к  защищенной почве, десятичная 
дробь; d50 – объемный медианный размер капли, мм;  
v(t)Σрасч. – скорость средне объемной капли, м/с;  
Sa– содержание песка в почве, %; Si– содержание ила 
в почве, %.

Для определения величины v(t)Σрасч. необходи-
мо использовать методику предполагающую учет 
максимального числа внешних погодных факторов, 
определяющими из которых являются скорость ветра 
и сила сопротивления воздуха движущейся капли.

Вертикальная составляющая скорости капли  
v(t)vert определяется выражением
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где m0 – начальная масса капли, гр; v1 = 0,001 ско-
рость испарения капли в процессе движения, гр∙с-1 
[9]; vvert(t=0) – начальная вертикальная скорость капли, 
см∙с-1; f0 – сила сопротивления воздуха движению 
капли для момента времени t = 0, дин [10]; (m0 – v1∙t) –  
масса капли для момента времени t, гр; k – коэф-
фициент трения о воздух падающей капли, кг∙м-1,  
g = 9,81 ускорение свободного падения, м∙с-2, BesselJ – 
функция Бесселя первого порядка; Бессель – функция 
Бесселя второго порядка.

В свою очередь, горизонтальная составляющая 
скорости капли v(t)horiz равна

0 0 1
0

0horiz

3
0horiz

horiz  

3 f (m v t)1 mv v1 ( )
v(t) v e

⋅ − ⋅
− ⋅ −⋅

= ⋅
  (4)

где v0horiz – начальная горизонтальная скорость кап-
ли, см∙с-1

Принимая во внимания выражения (2) и (4) для 
величины v(t)Σрасч. имеем

, м/c  (5)
Необходимо отметить, что для повышения точ-

ности расчетов величины v(t)Σрасч., целесообразно 

в выражение (5) вносить соответствующие поправки 
в v(t)vert и v(t)horiz, обусловленные вертикальной и го-
ризонтальной составляющей ветра, которые для 
требуемых по условиям расчета моментов времени 
могут быть измерены в полевых условиях с помощью 
ультразвукового анемометра.

Диаметр капли d50 определяется выражением [5]

  (6)

где dкапли – диаметр капли, мм; dструи – диаметр струи 
(равен диаметру отверстия перфорации щелевой 
форсунки спринклера), мм; μН2О = 0,001 динамическая 
вязкость воды, Па∙с; σН2О = 0,05 коэффициент поверх-
ностного натяжения воды, Дж/м2; ρН2О = 1000 плот-
ность воды, кг/м3; ρвозд. = 1 плотность воздуха, кг/м3; 
Vструи – скорость струи воды на выходе спринклера, м/с.

Далее необходимо привести конструктивное 
решение системы водоснабжения ШКДМ, которая 
обеспечивала на выходе распылительной головки 
разбрызгивателя скорость капли равную v(t)Σрасч

Фрагмент указанной схемы приведен на рис. 1.

Р и с .  1 .  Ф р а г м е н т  с х е м ы  з а к р ы т о й  о р о с и т е л ь н о й  с и с т е м ы  с  г е р м е т и ч н ы м  с о с у д о м  и  д и н а м и ч е с к и м 
л о п а с т н ы м  н а с о с о м
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Цифры и надписи на рисунке 1 соответствуют: 1 – 
накопительный резервуар (НР); 2 – центробежный 
насос (ЦН); Qвход(t) – расход воды от источника во-
доснабжения (л/сек); Qвыход(t) – расход воды в основ-
ном трубопроводе дождевальной машины (л/сек);  
m1÷ m2 – коэффициент истечения клапана (б/р).

Считая, что на основном трубопроводе ШКДМ 
в соответствии со схемой посадки имеется комплект 
линейно расположенных дождевателей, то скорость 
капли v(t)капли на выходе распылительной головки 
может быть вычислена по выражению

  (7)

где d – глубина полива, м; Dсопла – диаметр сопла, мм; 
Hветра – напор сопла, м; Vветра – скорость ветра, м/с;  
k0, k1, k2, k3 – константы регрессии (табл. 1) [11]; Sорош – 
площадь орошения, м2; tорош – время орошения, с;  
Q(t)форс. – производительность форсунки, м3/с;

Т а б л .  1 .  К о э ф ф и ц и е н т ы  д л я  о ц е н к и  э н е р г и и  
о т  с п р и н к л е р н ы х  у с т р о й с т в

Тип разбрызгивающего устройства k0 k1 k2 k3

Ударные с большим круглым 
соплом

14,1 45,1 0,5 1,0

Ударные с маленьким круглым 
соплом

6,9 132,0 0,5 1,0

Вращающиеся с четырьмя  
канавчатыми пластинами

12,1 50,7 0,5 1,0

Вращающиеся с шестью  
канавчатыми пластинами

8,9 38,0 0,5 1,0

Колеблющиеся с шестью  
канавчатыми бороздами

6,9 36,9 0,5 1,0

Сопло с низким дрейфом 10,4 0,57 2,0 0,5
Неподвижная пластина  
со средней канавкой

6,2 0,45 2,0 0,5

Неподвижная пластина  
с гладкой канавкой

5,4 0,40 2,0 0,5

Зная количество дождевателей (n), можно опре-
делить величину Qвыход(t) по выражению

Qвыход(t) = n∙ Q(t)форс.  (8)
Учитывая, что линия с расходом Qвыход(t) связана 

с линией нагнетания ЦН (поз. 2, рис. 1), то произво-
дительность насоса равна

Qвыход(t) =147,15∙π-1 ∙(π∙D2 – δ∙z)∙b∙D2∙ω(t) ЦН,  (9)
где ω(t )ЦН – угловая скорость вращения ЦН для мо-
мента времени tорош i, об/мин; D2 – диаметр рабочего 
колеса насоса по внешней окружности лопаток, м; 
δ – толщина лопаток, м; z – число лопаток; b – ши-
рина лопаток на выходе, м;

Принимая во внимание принцип непрерывно-
сти потока жидкости можно считать, что цель ре-
гулирования заключается в выполнении тождества  
Vструи = v(t)капли. Тогда, закон регулирования скорости 
ЦН, с учетом введенных графических и аналитиче-

ских обозначений должен вытекать из следующих 
алгоритмических правил:

1. Для заданной величины Ir, из выражений (1) с уче-
том выражений (5)÷(6) определяем величину Vструи.

2. Используя преобразователь частоты (ПЧ) для 
задания текущей скорости вращения ЦН равную  
ω(t) ЦНi, определяем по выражению (9) величину рас-
хода Qвыходi(t).

3. По выражению (8) определяем промежуточное 
значение Q(t)форсi.

4. С  использованием вычисленного значения  
Q(t)форсi, определяем величину v(t)каплиi.

5. Изменяя дискретно значения скорости ЦН, для 
каждого последующего этапа расчета выполняем  
п. п. 2÷4 алгоритма, таким образом, чтобы обеспе-
чить в конечной итерации алгоритма выполнения 
тождества Vструи = v(t)капли.

Результаты (Results)
В полевых условиях на ШКДМ фирмы T-L Irrigation 

company типа «Харвест» 500/110 были эксперимен-
тально исследованы характеристики разбрызгивате-
лей фирмы Nelson D3000 с вращающейся пластиной 
низкого давления, охватывающего широкий диапазон 
метеорологических условий и размеров сопел [5].

Необходимое по условиям эксперимента давление 
в основном трубопроводе ШКДМ в месте расположе-
ния сменных форсунок обеспечивалось за счет ги-
дростатического давления в НР (поз. 1, рис. 1). В точке 
локации сменных спринклеров была установлена мо-
бильная метеорологическая станция для измерения 
температуры и влажности воздуха, а также скорости 
и направления ветра. Все метеорологические пере-
менные измерялись каждые десять секунд, а средние 
значения регистрировались с помощью регистратора 
данных каждые шестьдесят секунд. Осредненные 
значения метеоданных позволили оценить точность 
предложенного физико- математического подхода 
с точки зрения определения, динамических и весо-
вых величин и параметров капли [5].

Влияние размера и скорости капли на инфильтра-
цию с учетом давления воды на входе спринклера рав-
ного 0,7 атмосферы приведено в таблице 2. С учетом 
дальности струи для всех опытов, не превышающих  
8,2 м можно считать, что потери на испарение и ве-
личина дрейфа капель не оказывают существенного 
влияния на относительную скорость инфильтрации.

Т а б л .  2 .  С в о д н а я  т а б л и ц а  д а н н ы х  э к с п е р и м е н т а

Тип форсунки цвет/
подложка

Диа-
метр 
соп-
ла, 
мм

Скорость 
ветра, м/с

Диа-
метр 
кап-
ли, 
мм

Ско-
рость 

капли, 
м/с

Относитель-
ная скорость  

инфильтра-
ции

#12 / золото/зо-
лото

2,38 0,9÷5,2 1,1 2÷8 0,91÷0,53

#19 / серый/бирю-
зовый

3,77 1,3÷4,7 1,14 2÷8 0,90÷0,52

#26 / белый/белый 5,16 2,2÷6,1 1,21 2÷8 0,89÷0,51

#34 / зеленый/зе-
леный

6,75 1,7÷5,6 1,28 2÷8 0,88÷0,5
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Управление процессом орошения путем удовлет-

ворения конкретных потребностей в соответствии 
с нормой орошения для части орошаемой площади, 
а не орошения, при котором параметры процесса 
усредняются по всей площади посева, может быть 
практически реализовано на основе систем мелко-
го дождевания с искусственным давлением. При 
таком подходе к ирригационной системе, с точки 
зрения реализации конкретных задач управления, 
как правило, на этапе построения самой системы 
требуется значительная степень детализации любого 
функционального узла и технического устройства, 
входящих в такую систему. Рекомендуется проводить 
детализацию воды при решении проблемы управле-
ния местным орошением путем подачи воды с по-
мощью достаточно точной единицы измерения – 
капли. Именно возможность измерения различных 
параметров и гидравлических величин, связанных 
с падением, создает методологическую основу для 
проектирования систем мелкого дождевания. Даль-
нейшая структура самой системы, в технической 
реализации, является лишь следствием степени ис-
пользования определенного набора значений и па-
раметров, связанных с падением. В предлагаемой 
спринклерной системе функционально и технически 
решены задачи раздельного контроля размера кап-
ли и ее скорости в горизонтальной и вертикальной 

проекциях. Методологически подача воды на ороша-
емую поверхность осуществляется сверху с помощью 
разбрызгивателя, который разбивает поток воды на 
капли регулируемого размера. В то же время размер 
капель и их скорость регулируются двумя способами: 
статическим и динамическим. Статический метод 
является традиционным и включает в себя однора-
зовую механическую регулировку соответствующих 
спринклерных установок. Динамический метод 
предполагает текущую, в зависимости от скорости 
инфильтрации, регулировку расхода и давления во-
ды на входе в дождевальный аппарат. Практическая 
реализация динамического метода потребовала вве-
дения в систему статического аккумулятора воды 
(резервуара) и центробежного насоса.
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