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ВВЕДЕНИЕ 

По мере накопления опыта развития агропромышленного 
производства, науки и техники, совершенствования экономиче-
ских отношений неизбежно меняются модели и механизмы веде-
ния АПК. К настоящему времени система агропромышленного 
производства представляет сложный комплекс организационных, 
экономических, технологических и экологических мероприятий. 
Данное издание учитывает изменившиеся экономические усло-
вия. 

При подготовке кадров по экономическим специальностям 
в аграрных учебных учреждениях Республики Беларусь преду-
сматривается углубленное изучение экономики, приобретение 
практических навыков моделирования производственной ситуа-
ции и выполнения экономических расчетов по обоснованию эф-
фективности принимаемых решений. 

Предлагаемое пособие подготовлено с учетом требований 
стандарта образовательного экономических специальностей 
и нормативно-правовых актов государственных и хозяйственных 
органов, Государственной программы возрождения и развития 
села, а также постановлений правительства по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных организаций, по порядку 
продажи и передачи в аренду имущества физическим 
и юридическим лицам.  

Отличительной особенностью данного издания является то, 
что предлагаемые в пособии темы дисциплины максимально 
конкретизированы и изложены в соответствии с учебной про-
граммой. 

При подготовке издания использованы материалы государст-
венной статистической отчетности, оперативные материалы Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, новейшие публикации белорусских и зарубежных уче-
ных в журналах и сборниках научных трудов, информация ин-
тернета, опыт работы ряда передовых хозяйств республики.  

В пособии изложено 17 основных тем. Каждая из них содер-
жит достаточное теоретическое обоснование для работы по мо-
дульно-рейтинговой системе. Материал пособия систематизиро-
ван, в нем выделены ключевые формулировки, категории, поло-
жения, изложение отдельных вопросов сопровождается схемами 
и рисунками. Пособие содержит также комплекс мер стратегиче-
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ского и оперативного характера по преодолению негативных яв-
лений, стабилизации и повышению эффективности агропромыш-
ленного производства. Все это делает пособие доступным для 
студентов разного уровня подготовки и будет способствовать 
более глубокому усвоению содержания дисциплины. 
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1. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОЦЕНКИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – СОСТАВНАЯ  ЧАСТЬ СИСТЕМЫ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АПК 

 
1.1. Предмет, задачи и объекты изучения 

 
Изучение курса любой науки невозможно без усвоения основ-

ных методологических факторов, к которым относятся объект, 
предмет и метод науки. Прежде чем дать определение предмета 
дисциплины «Экономика организации (предприятия)», выяснить 
задачи и объекты ее изучения, рассмотрим понятие «наука», разбе-
ремся в общей системе наук и определим место изучаемой науки 
в данной системе наук.  

Существует классическое определение науки: 
наука — это сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности; одна из форм общественного сознания, 
которая включает как деятельность по получению нового знания, так 
и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной картины 
мира; обозначение отдельных отраслей научного знания [1].  

Науки делится на естественные, технические и общественные. 
Естественные науки — это совокупность наук о природе. Тра-

диционно естественными науками считаются: математика, физика, 
химия, биология, науки о Земле (геология, физическая география 
и др.), науки о человеке как социально-биологическом существе 
(медицина и др.). 

Технические науки — комплекс наук, которые исследуют явления, 
важные для развития техники. Технические науки эволюционировали 
из ремесел, выделены в общей системе наук в начале XIX века и зани-
мают условно промежуточное положение, так как техника является 
продуктом человеческого ума и не встречается в природе, но, тем не 
менее, она подчиняется тем же объективным закономерностям, что  
и естественные объекты. Примерами технических наук являются  
архитектура, информатика, машиностроение, механика, электротех-
ника, ядерная энергетика. 

Общественные науки — это группа наук, которые изучают бы-
тие человека в аспекте его общественной деятельности. К общест-
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венным наукам относятся психология, социология, история, юрис-
пруденция и др. 

Составной частью общественных наук является экономика, кото-
рая как самостоятельная наука выделяется в XVIII веке, с выходом 
в свет книги Адама Смита «Исследование о природе и причине бо-
гатства народов» (1776 г.) [2].  

Слово «экономика» пришло к нам из Древней Греции 
(οικονομικη) как сочетание слов «ойкос» — «дом, хозяйство» 
и «номос» — «закон» и первоначально означало «искусство веде-
ния хозяйства». С течением времени смысл термина менялся, ста-
новился все более широким. В современной литературе предлага-
ются следующие определения данного термина [1–7]:  

экономика — наука о характере и формах проявления экономи-
ческих законов в сфере жизнедеятельности человека; 

экономика — наука, изучающая использование различного рода 
ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей 
и отношения между различными сторонами, возникающие в про-
цессе хозяйствования. 

Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. пишут: «Экономика исследует про-
блемы эффективного использования ограниченных производствен-
ных ресурсов или управления ими с целью достижения максималь-
ного удовлетворения материальных потребностей человека» [3].  

В связи со значительными масштабами экономической действи-
тельности экономическая наука представляет собой целый кластер 
дисциплин, отличающихся друг от друга предметом исследования, 
среди которых можно выделить общие и специальные.  

К общим экономическим дисциплинам относятся экономиче-
ская теория, макроэкономика, микроэкономика, математические 
методы в экономике, эконометрика, статистика, история экономи-
ческих учений, история экономики. К специальным (или конкрет-
ным) — контроллинг, менеджмент, маркетинг, инженерная эконо-
мика, экономика труда, бухгалтерский учет, управленческий учет, 
финансовый учет, экономика предприятий и экономика отраслей 
народного хозяйства. 

Таким образом, экономика организации (предприятия) является 
экономической наукой, относящейся к группе общественных наук.  

Экономика организации (предприятия) изучает характер и фор-
мы проявления следующих общих экономических законов: 

- закон стоимости; 
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- закон роста производительности труда; 
- закон расширенного воспроизводства; 
- закон накопления.  
Закон стоимости — это объективный экономический закон, 

регулирующий связи между товаропроизводителями, распределе-
ние и стимулирование общественного труда в условиях товарного 
производства.  Согласно данному закону, производство и обмен 
товаров осуществляются на основе их стоимости, величина которой 
измеряется общественно необходимыми затратами труда. 

Закон роста производительности труда — всеобщий эконо-
мический закон, означающий экономию живого и овеществленного 
труда, т. е. снижение общественно необходимого времени на про-
изводство единицы продукции, снижение ее стоимости. Смысл за-
кона состоит в том, что с течением времени затраты рабочего вре-
мени на производство продукции неуклонно сокращаются. 

Закон расширенного воспроизводства, который выражается в 
том, что в нормальных экономических условиях затраты живого и 
овеществленного труда, стоимость, введенная в производство, пол-
ностью восстанавливаются, обеспечивая возможность для увеличе-
ния масштабов производства, что достигается либо путем расшире-
ния сферы приложения труда, либо путем концентрации труда  
и средств в определенной производственной сфере. 

Закон накопления — экономический закон, выражающий объ-
ективную необходимость систематического накопления части до-
хода и использования ее для расширения и качественного совер-
шенствования производства. 

Кроме того, экономика организации (предприятия) как отрасль 
человеческих знаний изучает уровень развития производительных 
сил и особенности проявления производственных отношений [4]. 

О состоянии производственных отношений, их соответствии 
производственным силам  можно сделать вывод, анализируя пока-
затели эффективности использования ресурсов, так как результат 
производства напрямую зависит от таких внутренних факторов,  
как работа персонала, отношение людей к делу, а также таких 
внешних факторов, как ситуация на рынке, развитие инфраструкту-
ры и т. п.   

Таким образом, предметом экономики организации  
(предприятий) является изучение характера и форм проявления 
общих экономических законов, а также производственных отноше-
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ний и производительных сил, их взаимодействие и соответствие 
друг другу в народном хозяйстве с целью выявления направлений 
развития и повышения эффективности всех отраслей.  

Исходя из этого, можно сформулировать задачи курса: 
- изучение основных экономических методов, позволяющих 

обосновывать экономические расчеты; 
- изучение методов оценки эффективности мероприятий, направленных 

на совершенствование организации сельскохозяйственного производства; 
- формирование, систематизация и подготовка экономической  

информации, необходимой для принятия управленческих решений; 
- оптимизация использования ресурсов; 
- изучение принципов формирования себестоимости и цены.  
Учитывая, что настоящее пособие предусматривает обучение 

студентов в вузах аграрного профиля, то нами в качестве объектов 
изучения приняты организации (предприятия) АПК. 

Объектами изучения экономики организации (предприятия) АПК 
являются: 

- рынок и рыночные отношения; 
- эффективность землепользования; 
- экономические основы АПК; 
- формы собственности; 
- материальные ресурсы; 
- трудовые ресурсы; 
- инвестиции; 
- экономическая эффективность и интенсификация сельскохозяйст-

венного производства (растениеводства, животноводства); 
- издержки; 
- себестоимость; 
- цены; 
- рентабельность сельскохозяйственного производства. 
 

1.2. Методы экономических исследований 
 
Экономическое исследование – сложный последовательный 

процесс, включающий обоснование темы, формулировку целей  
и задач, выбор объектов анализа, составление программы, накопле-
ние и исследование фактов, их теоретическое обобщение, разработ-
ку мер по использованию результатов исследования на практике. 

В основе любого исследования лежит определенный набор методов. 
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Метод научного исследования – способ достижения цели, ре-
шения конкретной задачи, совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения действительности. 

Для  анализа  массового  экономического  материала используют 
общенаучные и специфические группы методов. 

 
Общенаучные методы экономических исследований: 
1. Абстрактно-логический метод – связан с созданием абст-

рактных моделей, для которых характерны наиболее существенные 
признаки изучаемого явления или объекта. Позволяет абстрагиро-
ваться от предмета исследования и с помощью логики осуществить 
познавательную деятельность. Роль данного метода существенна 
в случае отсутствия возможности экспериментальной проверки на-
учной гипотезы (от греч. hypothesis – основание, предположение), 
 т. е. научного предположения, выдвигаемого для объяснения какого-
либо явления, требующего проверки опытным путем, для того чтобы 
стать достоверной научной теорией. В экономике гипотезы связаны, 
прежде всего, с разработкой прогнозов или с выдвижением новых 
теорий.  

2. Метод индукции – связан с получением общего вывода на 
основе единичных фактов, т. е. от частного к общему, от фактов – 
к теории. 

3. Метод дедукции предполагает обратный переход – от обще-
го к частному и единичному. Путем индукции и дедукции можно 
выдвигать различные гипотезы. 

4. Метод сравнительного анализа состоит в сопоставлении ча-
стных и обобщающих экономических показателей с целью выявле-
ния наилучших результатов. Каждый предприниматель обязан срав-
нить свои затраты с затратами конкурентов, сопоставлять альтерна-
тивные варианты своей собственной деятельности. 

5. Экспериментальный метод используется при постановке 
экспериментов по экономической оценке приемов и способов орга-
низации производства, условий деятельности предприятий и органи-
заций и их влияния на конечные результаты  деятельности. 

6. Графический метод предполагает применение схем, диа-
грамм, рисунков, что дает наглядное представление об изменениях 
процессов производства и явлений в динамике или при сравнении 
вариантов использования ресурсов и результатов хозяйственной 
деятельности.  
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Специфические методы экономических исследований: 
1. Экономико-статистический метод – базируется на массо-

вых наблюдениях, выполнении группировок исходных данных 
с использованием обобщающих и аналитических величин, выявле-
нии взаимосвязей показателей с построением рядов динамики, ин-
дексов, применением корреляции, дисперсионного анализа. Позво-
ляет делать более углубленные выводы при выработке практиче-
ских решений. Примерами данного метода являются: 

 - корреляционный анализ;  
 - дисперсионный анализ; 
 - индексный метод; 
 - регрессионный анализ [6]. 
2. Экономико-математический метод позволяет выбрать оп-

тимальный вариант решения организационно-экономических задач 
путем разработки математических моделей решения задач на ЭВМ. 
Он включает в себя приемы математической статистики (корреля-
ции, дисперсионный анализ и т. п.) и математического программи-
рования (линейное, нелинейное, динамическое программирование). 
Позволяет найти наилучший вариант использования материально-
технических ресурсов организаций, региона, перспективных на-
правлений практических действий для получения оптимальных  
результатов. 

3. Монографический метод – основывается на углубленном 
изучении явлений или процессов, а также длительного опыта дея-
тельности агропромышленных организаций и отрасли в целом. По-
зволяет изучить конкретный процесс производства и выработать 
рекомендации для широкого использования прогрессивного и но-
вого. 

4. Балансовый метод – основной метод координации и взаим-
ной увязки всех показателей, состоящий в установлении уравнове-
шенных пропорций между потребностью в ресурсах и возможно-
стями их покрытия. С его помощью обеспечивается сбалансиро-
ванность количественных пропорций развития предприятий, отрас-
лей и т. д. Балансы разрабатываются в виде таблиц, состоящих 
 из двух частей: приходной и расходной. Метод широко использу-
ется при разработке различных планов. 

5. Расчетно-конструктивный метод – предусматривает раз-
работку нескольких вариантов решения поставленного вопроса 
с учетом достижений науки и передовой практики. Этот метод  
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необходим  при определении направлений развития хозяйства, на-
пример, при обосновании сочетания отраслей, выборе структуры 
посевных площадей, севооборотов, структуры стада животных, ра-
циональных способов производства. Применяется при разработке 
перспектив развития или финансовой и экономической деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций. Позволяет выбрать наибо-
лее эффективный вариант достижения конечной цели предприятия 
и обосновать мероприятия по освоению оптимального варианта 
решения. 

 
1.3. Сущность и структура АПК. Место и роль сельского  

хозяйства в АПК и в экономике Беларуси в целом 
 
Понятие «агропромышленный комплекс» (АПК), определяющее 

совокупность отраслей народного хозяйства, связанных с производ-
ством и обеспечением населения продовольствием, начало широко 
использоваться в экономической литературе в 70-е годы ХХ века, 
хотя агроиндустриальные комбинаты по производству, переработке 
и реализации продукции создавались в социалистических республи-
ках еще в конце 20-х годов. Однако из-за слабой материально-
технической базы и других причин они не имели развития, и только 
в 70-е годы интеграция сельскохозяйственного и промышленного 
производства получила широкое распространение и изучение. 

В современной литературе имеются следующие определения аг-
ропромышленного комплекса [4, 5, 6]:  

АПК – совокупность отраслей народного хозяйства, связанных 
между собой технологически, экономически, организационно и под-
чиненных единой цели – снабжению населения продовольствием, 
а промышленности – сырьем; 

АПК – целостная производственно-экономическая система, воз-
никшая на основе общественного разделения, с одной стороны, 
и интеграции с промышленностью – с другой. Интеграция с про-
мышленностью имеет для сельского хозяйства положительное 
и отрицательное значения: с одной стороны, несет в деревню про-
гресс – поставляет современные средства производства, с другой – 
отвлекает рабочую силу. 

АПК является самым крупным межотраслевым формированием 
в Беларуси, объединяющим около 10 отраслей народного хозяйст-
ва. Здесь производится около 30 % валовой продукции. В нем фор-
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мируется третья часть национального дохода и занято 30% всех ра-
ботающих в народном хозяйстве. 

АПК представляет собой сложное формирование, структуру ко-
торого выражает соотношение отраслей, входящих в него. Соглас-
но постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
3 января 1996 года № 4 «О структуре агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь», АПК состоит из субъектов хозяйст-
вования, основными видами деятельности которых являются: про-
изводство сельскохозяйственной продукции; переработка сельско-
хозяйственной продукции; производство средств производства для 
АПК; обслуживание [7, 8].   

Организационная структура АПК включает в себя 4 сферы: 
- сельское хозяйство; 
- переработка сельскохозяйственного сырья; 
- производство средств производства для АПК; 
- обслуживающая инфраструктура.  
I. Сельское хозяйство – является крупной отраслью народного 

хозяйства, центральной сферой агропромышленного комплекса. Ее 
ведущее место обусловлено тем, что основным назначением данной 
отрасли является производство продуктов питания, необходимых для 
жизнедеятельности работников любой отрасли народного хозяйства,  
и сельскохозяйственного сырья, требующего дальнейшей переработки 
в сфере перерабатывающей промышленности. В сельском хозяйстве 
производится около 70 % продукции всего АПК.  

На более ранних этапах разделения труда сельское хозяйство 
включало две подотрасли (или отрасли второго порядка) – растение-
водство (земледелие) и животноводство. В дальнейшем в самостоя-
тельные отрасли выделились производства различных видов продук-
ции. При этом, крупные отрасли разделились на более мелкие по ви-
ду выращиваемых растений или животных:  

1.  Растениеводство включает: 
а) зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, овес, рис, кукуруза, 
гречиха и др.);  
б) зернобобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, соевые бо-
бы и др.); 
в) кормовые культуры (кормовые травы, силосные культуры, кор-
мовые корнеплоды, кормовые бахчевые культуры);  
г) технические культуры:  
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- пищевые культуры (сахарная свекла, крахмалоносные культу-
ры, лекарственные растения);  

- текстильные культуры (лен, джут, конопля);  
д) овощебахчевые культуры:  

- картофель;  
- листовые культуры (капуста, салат, шпинат, укроп, листовая  

петрушка и др.);  
- плодовые культуры (томат, огурец, тыква, кабачок, баклажан, 

перец);  
- луковичные культуры (лук и чеснок); 
- корнеплоды (морковь, столовая свекла, пастернак, петрушка, 

сельдерей, репа, редис, редька и др.);  
- бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква и др.);  

е) масличные и эфиромасличные культуры:  
- масличные культуры (подсолнечник, клещевина, горчица, рапс, 

кунжут, конопля, лен, кокосовая пальма);  
- эфиромасличные культуры (кориандр, анис, тмин и др.);  

ж) виноградарство;  
з) садоводство;  
и) грибоводство;  
к) луговодство – получение пригодных пастбищ и кормов для животно-
водства. 

Кроме этого, в соответствующих по климатическим условиям 
регионах существуют подотрасли растениеводства, выращивающие 
цитрусовые культуры (апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, бер-
гамот и др.) и тонизирующие культуры (наркотические культуры, 
чай, кофе, какао).  

2. Животноводство включает:  
- скотоводство (молочное, мясное, выращивание племенного молодняка);  
- свиноводство; 
- птицеводство (куры, индейки, утки, гуси, перепела и т. п.);  
- овцеводство;  
- козоводство;  
- кролиководство;  
- коневодство;  
- пчеловодство;  
- звероводство;  
- рыбоводство. 

В других странах — оленеводство, верблюдоводство, шелководство.  
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II. Переработка сельскохозяйственного сырья.  
Переработкой и заготовкой сельскохозяйственного сырья 

в 2006 году в республике было занято 494 промышленных пред 
приятий, из них: 
- молочные (молочные заводы — 62); 
- мясоперерабатывающие (мясокомбинаты — 25); 
- свеклосахарные (сахарные комбинаты — 4); 
- мукомольные, крупяные и комбикормовые — 50; 
- плодоовощеконсервные; 
- картофелепродуктовые; 
- льноперерабатывающие; 
- прочие.   

III. Производство средств производства для АПК.  
Сфера представлена предприятиями, обеспечивающими АПК 

средствами производства: 
- тракторами, автомобилями и сельскохозяйственными машинами; 
- оборудованием и инвентарем; 
- машинами по переработке сельскохозяйственной продукции; 
- минеральными удобрениями, известковой мукой, средствами за-
щиты растений; 
- микробиологической продукцией и лекарствами. 

Значительное место в данной сфере АПК занимает Государст-
венное производственное объединение (ГПО) по машиностроению 
«Белагромаш», которое в технологическом плане ближе к промыш-
ленному комплексу, чем к аграрной сфере.   

IV. Обслуживающая инфраструктура.  
Обслуживающая инфраструктура включает предприятия и орга-

низации, обеспечивающие общие условия развития производства и 
жизнедеятельности людей. По целевому назначению инфраструк-
тура, как целостная система, делится на производственную и соци-
альную. 

Производственная инфраструктура обеспечивает взаимосвязь 
процессов производства, распределения, обмена и потребления 
и включает: 

- систему материально-технического обслуживания (электро-
снабжение, газоснабжение, водоснабжение и т. д.); 

- систему материально-технического снабжения и заготовок 
сельскохозяйственной продукции, элеваторное, холодильное 
и складское хозяйство; 
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- систему доведения продукции до потребителя; 
- транспорт и связь по обслуживанию производственных нужд 

всех отраслей и предприятий АПК. 
Эффективность функционирования производственной инфра-

структуры выражается в увеличении производства продукции, 
улучшении ее качества и в сокращении потерь. 

Социальная инфраструктура обеспечивает нормальные усло-
вия жизнедеятельности и воспроизводства рабочей силы в АПК. 
Она включает: 

- науку и просвещение; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- розничную торговлю и общественное питание; 
- общественный транспорт и связь; 
- информационную службу, службу охраны и техники безопас-

ности труда. 
Важную роль в составе социальной инфраструктуры играют на-

учное обслуживание и подготовка кадров, осуществляемые отделе-
нием аграрных наук Национальной академии наук и Главным 
управлением образования, науки и кадров Минсельхозпрода. Под-
готовкой кадров для АПК занимаются 39 высших и средних учеб-
ных заведений, в том числе Белорусский государственный аграр-
ный технический университет, Белорусская государственная сель-
скохозяйственная академия (г. Горки) и Гродненский государст-
венный аграрный университет. 

Эффективность функционирования социальной инфраструктуры 
АПК выражается в повышении уровня жизни его работников и рос-
те производительности их труда.  

Важнейшей задачей в работе АПК является сбалансированная, 
согласованная работа всех 4-х сфер, а также паритет цен между ни-
ми и своевременные расчеты за продукцию. 

 
 

1.4. Особенности агропромышленного производства и его 
развитие на перспективу. Государственная программа  

возрождения и развития села на 2005–2010 гг. 
 
Любая отрасль народного хозяйства имеет свои особенности, 

т. е. характеризуется специфическими средствами производства, 
изготовляемой продукцией, трудовыми навыками работников, про-
изводственными отношениями и т. п. Агропромышленное произ-
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водство также обладает своей спецификой, которую обязательно 
необходимо учитывать и при оценке функционирования предпри-
ятий АПК, и при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти в данной сфере.  

Характерные особенности сельскохозяйственного производства: 
1) главное средство производства – земля, которая, по сравнению 

с другими средствами производства, не изнашивается, а при правиль-
ном использовании улучшает свои качественные параметры; 

2) экономический процесс воспроизводства тесно переплетается 
с естественным процессом развития живых организмов; 

3) конечные результаты зависят не только от количества и каче-
ства ресурсов, но и от конкретных (природных) условий, в которых 
осуществляется производство; 

4) территориальное размещение  сельскохозяйственного произ-
водства связано с большим объемом перевозок (как произведенной 
продукции, так и техники и материальных ресурсов); 

5) в сельском хозяйстве не вся продукция является товаром;                         
6) значительный удельный вес законченной продукции (в про-

мышленности – наоборот); 
7) несовпадение рабочего периода со временем производства 

продукции, что обусловлено сезонностью производства (особенно 
в растениеводстве); 

8) универсальность навыков работников сельскохозяйственного 
производства; 

9) объемность и скоропортящийся характер продукции; 
10) сильная зависимость от рынка промышленных средств 

производства и цен на них. При неравномерных темпах повышения 
цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные средст-
ва производства, энергию и услуги возникает их диспаритет; 

11) отрасль  характеризуется  ценовой  неэластичностью  спро-
са  на  сельскохозяйственные  продукты, т. е. спрос на продукты 
питания почти не зависит от изменения цен.      

Документом, в котором наиболее полно представлена стратегия 
аграрной политики республики, в настоящее время  является  
Государственная программа возрождения и развития села на 
2005-2010 годы (далее – Программа).  
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Цели и задачи Программы: 
1. Возрождение и развитие социальной и производственной 

сфер белорусского села, обеспечение условий для устойчивого ве-
дения сельскохозяйственного производства; 

2. Повышение доходов сельского населения, создание условий 
для престижности проживания в сельской местности и улучшения 
демографической ситуации на селе; 

3. Обеспечение эффективного производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внут-
реннего рынка и формирования экспортных ресурсов. 

Основное содержание Программы включает систему мероприятий, 
сгруппированных по двум направлениям — социальному и производ-
ственному.  

 
Мероприятия в социальной сфере: 
- повышение привлекательности труда и жизненного уровня 

сельского населения; 
- совершенствование инфраструктуры сельских населенных 

пунктов; 
- развитие жилищного строительства, коммунального обслужи-

вания, электрификации, газификации, водоснабжения, телекомму-
никационной связи;  

- модернизация дорог и транспортного обеспечения; 
- развитие образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма, торгово-бытового обслуживания.  
Мероприятия в производственной сфере: 
- совершенствование специализации сельскохозяйственного 

производства; 
- повышение эффективности использования земель; 
- развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производст-

ва, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
граждан, перерабатывающей промышленности; 

- государственная поддержка агропромышленного производства; 
- совершенствование организационно-экономической структуры; 
- техническое переоснащение; 
- научное и кадровое обеспечение АПК.  
Реализация Программы, как запланировано, позволит получить  

следующие результаты:  
в социальной сфере:  
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~ сформировать 1 481 агрогородок на базе центральных усадеб 
сельскохозяйственных организаций; 

~ улучшить жилищные условия сельского населения за счет 
строительства не менее 50 тыс. жилых домов (квартир); 

~ обеспечить полную газификацию домов (квартир), в т. ч. пе-
ревод не менее 20 % их на потребление природного газа; 

~ улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией 
за счет строительства и реконструкции не менее 15 тыс. километров 
электрических сетей; 

~ полностью удовлетворить потребности сельского населения 
в качественной питьевой воде за счет реконструкции и развития 
систем центрального и локального водоснабжения; 

~ обеспечить все сельские населенные пункты стационарной 
или мобильной связью, довести количество телефонов на 100 сель-
ских жителей до 26; 

~ провести реконструкцию и ремонт 4,3 тыс. километров 
местных автомобильных дорог, обеспечив транспортную связь 
районных центров с агрогородками и другими населенными 
пунктами; 

~ охватить не менее 85 % сельских детей дошкольным образованием; 
~ создать амбулатории общей врачебной практики, с обслужи-

ванием населения в радиусе 10–15 километров, и укомплектовать 
медицинские учреждения на селе специалистами общей врачебной 
практики; 

~ создать 186 качественно новых сельских учреждений культу-
ры: домов социально-культурных услуг, центров ремесел, фолькло-
ра, усадебно-этнографических туристических комплексов и др.; 

~ увеличить к 2010 году оказание бытовых услуг в сельской 
местности, по сравнению с 2004 годом, не менее чем в 1,5 раза; 

~ возобновить работу магазинов в 800-х населенных пунктах, до-
полнительно открыть 140 торговых объектов типа мини-магазинов, 
осуществить реконструкцию и ремонт 210 магазинов, с переводом их на 
новые формы обслуживания, сформировать надежную систему обеспе-
чения сельских жителей товарами расширенного ассортимента; 

~ дополнительно создать на селе более 16,2 тыс. рабочих мест; 
~ сократить потери от пожаров и других чрезвычайных ситуа-

ций, минимизировать число людей, погибших от пожаров в сель-
ской местности;   
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 в производственной сфере: 
~ усовершенствовать специализацию и обеспечить развитие от-

раслей сельскохозяйственного производства, создать устойчивые 
сырьевые зоны для перерабатывающей промышленности; 

~ обеспечить интеграцию субъектов АПК во многоотраслевые 
и специализированные продуктовые объединения юридических 
лиц, осуществляющих производство продуктов питания; 

~ обеспечить техническое и технологическое переоснащение АПК; 
~ увеличить совокупный объем валовой продукции на 45 %; 
~ достичь годового производства 8400 тыс. тонн зерна 

(в 2005 г. — 6700 тыс. тонн), 3810 тыс. тонн сахарной свеклы 
(3170 тыс. тонн), 9000 тыс. тонн картофеля (8600 тыс. тонн), 
6500 тыс. тонн молока (5 150 тыс. тонн) и 1440 тыс. тонн мяса скота 
и птицы (950 тыс. тонн); 

~ обеспечить повышение рентабельности сельскохозяйственно-
го производства до 18–20 %;  

~ создать условия для достижения работниками, занятыми 
в сельскохозяйственном производстве, среднемесячной заработной 
платы, эквивалентной 320–360 долларам США.  

Таким образом, реализация Программы позволит создать устой-
чивую аграрную экономику страны, обеспечивающую достойную 
жизнь труженикам села, гарантирующую продовольственную безо-
пасность страны и существенный вклад аграрного сектора в экс-
портный потенциал Беларуси. Во главу угла поставлен человек 
с его заботами и нуждами. Именно социальный аспект станет при-
оритетным при реализации документа. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
2.1. Собственность в системе  
производственных отношений 

 
Процесс сельскохозяйственного производства возможен только при 

наличии земли и средств производства, но, с другой стороны, очень 
важны отношения людей к земле, средствам производства и к создан-
ному продукту, т. е. отношения собственности.  

Собственность выражает характер присвоения ресурсов, произ-
веденного продукта, доходов, самого процесса производства в об-
ществе. Присваивать, быть собственником, – это значит, относиться 
к объектам экономических отношений, как к своим собственным.   

Существуют различные определения понятия «собственность»: 
– это отношения между людьми по поводу присвоения матери-

альных и нематериальных благ [4]; 
– это правоотношения по поводу владения, распоряжения и ис-

пользования какого-либо объекта с целью его сохранения и вос-
производства [11]; 

– это закрепление права контроля экономических ресурсов и жиз-
ненных благ за определенными экономическими субъектами [13]. 

Понятие собственности имеет юридический (правовой) и эконо-
мический аспекты. 

 Юридический аспект понятия собственности выражает имуще-
ственные отношения, обусловленные и закрепленные законом (Консти-
туцией Республики Беларусь (статья 44) [12], Гражданским кодексом 
Республики Беларусь (раздел II) [13]  и др.). Раньше права собственно-
сти регулировал Закон Республики Беларусь от 11 декабря 1990 г. 
№ 457-XII «О собственности в Республике Беларусь». Но в 2002 г., 
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 16-З 
«О признании утратившими силу законодательных актов и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по 
вопросам собственности», он утратил силу.  

Сущность имущественных отношений в юридическом аспекте 
заключается в содержании права собственности, наделяющего 
собственника полномочиями: 

-  права владения; 
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-  права пользования; 
- права распоряжения. 
Право владения заключается в дозволенном законом факти-

ческом обладании имуществом. Право владения возникает в ре-
зультате купли, дарения, наследования, создания собственным тру-
дом, изобретения, если им придается законная форма. Во всех слу-
чаях право владения должно подкрепляться соответствующими до-
кументами: документом о дарении, завещанием, свидетельством, 
патентом, приватизационным ваучером и т. п. 

Право пользования выражается в потреблении или использо-
вании полезных свойств имущества. Например, земля в сельском 
хозяйстве используется для выращивания растениеводческой про-
дукции,  в строительстве – под гражданские и промышленные по-
стройки, в добывающих отраслях – для промышленных разработок 
недр земли, добычи полезных ископаемых и т. д.  

Право распоряжения – это право собственника по своему ус-
мотрению и в своих интересах совершать действия, определяющие 
юридическую судьбу имущества. Данное право опирается на доз-
воленную законом возможность собственнику совершать различ-
ные сделки, посредством которых осуществляется передача имуще-
ства во владение, в хозяйственное ведение, оперативное или дове-
рительное управление другому лицу. Например, право распоряже-
ния позволяет субъекту, имеющему в собственности земельный 
участок,  продавать его, дарить, отдавать в залог, в аренду или рас-
поряжаться иным образом.  

 Экономический аспект понятия собственности выражается в 
следующих ее функциях: 

- собственность упорядочивает экономическое взаимодействие  
в обществе, является важным элементом экономической организа-
ции, устанавливает полномочия на ресурсы, конечные товары, до-
ходы; 

- собственность при определенных условиях создает конкретную 
заинтересованность в эффективном использовании ограниченных 
экономических ресурсов. Вместе с тем, сама по себе она не гаран-
тирует эффективное их использование. Последнее зависит не толь-
ко от того, есть ли собственники или нет, частная это собственность 
или государственная, но еще и от того, насколько конкретный соб-
ственник способен эффективно распоряжаться, управлять объектом 
собственности; 
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- собственность устанавливает, кому отдаются права определять 
направление и характер использования предмета, в чьих интересах это 
должно происходить; 

- частная собственность выступает одним из условий свободного 
предпринимательства. Люди возьмутся за организацию предпри-
ятий только тогда, когда будут располагать со стороны государства 
определенными гарантиями, одна из которых – частная собствен-
ность на капитал, произведенный продукт и предпринимательский 
доход.  

В экономических отношениях собственность является самым 
главным элементом в жизни отдельного человека, семьи, трудового 
коллектива, государства и в целом мирового сообщества. 

Отчуждение от собственности неминуемо приводит к тому, что 
крестьянин лишается возможности прямо присваивать созданные 
им блага. Он превращается в «поденщика», для которого текущий 
заработок становится важнее конечных результатов.  

Переход к рынку означает формирование смешанной экономи-
ки, структурными элементами которой должны быть различные 
формы собственности, и на ее основе создание конкурентообра-
зующей среды, способной активизировать экономическую жизнь 
общества. Форма собственности выражает конкретно-исторический 
тип присвоения.   

Формы собственности отличаются по четырем признакам: 
1) субъектам собственности; 
2) экономическим целям; 
3) характеру управления; 
4) принципам распределения и использования доходов. 
 Субъект собственности (собственник) – это лицо, которое 

присваивает, которому принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом. Это могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица, граждане, домохозяйства (семьи), 
фирмы, общественные организации, государство. 

Под физическими лицами понимаются: 
- граждане Республики Беларусь – лица, принадлежащие на 

правовой основе к Республике Беларусь, которые имеют опреде-
ленную правоспособность, наделены правами, свободами и обре-
менены обязанностями; 
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- иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами 
Республики Беларусь и имеющие доказательства своей принадлеж-
ности к гражданству другого государства; 

- лица без гражданства – лица, не являющиеся гражданами 
Республики Беларусь и не имеющие доказательств своей принад-
лежности к гражданству другого государства.  

К физическим лицам как субъектам предпринимательства отно-
сятся индивидуальные предприниматели –  лица, осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность без привлечения наемного 
труда, без образования юридического лица, и зарегистрированные 
в установленном порядке. 

Юридическим  лицом  признается  организация, которая имеет 
в собственности, в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество, несет самостоятельную ответст-
венность по своим обязательствам, может от своего   имени приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или 
смету (п.1 ст.44 Гражданского кодекса Республики Беларусь) [13].  

 Экономические цели (интересы) – это осознанные потреб-
ности субъектов собственности. Например, экономическая цель 
функционирования частной фирмы состоит в получении макси-
мального дохода, прибыли.  

 Характер управления – это способ принятия администра-
тивных решений. Характер управления зависит от того, кто владе-
лец. Например, при государственной форме собственности основ-
ные хозяйственные решения принимаются централизованно госу-
дарственными органами.  

Согласно действующему законодательству, в Республике Бела-
русь существуют две формы собственности (таблица 1) [12, 13]: 

- государственная; 
- частная.   

 Государственная собственность – это закрепление права 
контроля объектов собственности за государством. 

Любое государство имеет определенную форму административ-
но-территориального устройства. В каждом административном ре-
гионе должны быть свои органы государственного управления. Для 
эффективного выполнения своих функций они должны обладать 
правом собственности на ряд объектов. 
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Таблица 1 – Основные формы собственности 

Основной признак 

Форма 
собственности субъект 

собственности 
экономиче-
ская цель 

характер 
управления

принцип 
распределения   

доходов 

Частная 

Физические и 
негосударст-
венные юри-
дические 
лица 

Максими-
зация    
дохода, 
прибыли 

Едино-
личное 
управ-
ление 

Прибыль 
присваивает 
собственник 
материальных 

ресурсов 

Государст-
венная 

Республика 
Беларусь и 
админист-
ративно-
территори-
альные еди-

ницы 

Экономиче-
ский рост и 
социальная 
стабильность

Центра-
лизо-
ванное 
управ-
ление 

Распределение 
и перераспре-
деление дохо-
дов определя-
ется целями 

хозяйствования 

  
Государственная собственность в Беларуси делится на:  
- республиканскую; 
- коммунальную (собственность административно-территориальных 

единиц). 
Республиканская собственность – это разновидность государ-

ственной собственности, состоящая из казны Республики Беларусь 
и имущества, закрепленного за республиканскими юридическими 
лицами в соответствии с актами законодательства. 

Коммунальная собственность (собственность административно-
территориальных единиц) – это разновидность государственной соб-
ственности, состоящая из казны административно-территориальной 
единицы и имущества, закрепленного за коммунальными юридиче-
скими лицами в соответствии с актами законодательства. Права собст-
венности в данном случае осуществляют местные органы власти. 

В государственной собственности находятся те предприятия, пре-
образование которых в негосударственные формы собственности 
нецелесообразно: транспорт, связь, водоснабжение, энергетика и др.   
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 Частная собственность – это форма собственности, преду-
сматривающая абсолютное право контроля экономических ресур-
сов и жизненных благ за отдельными людьми или их группами, фи-
зическими или юридическими лицами. Частная собственность соз-
дается и приумножается за счет  предпринимательской, трудовой 
деятельности, от ведения собственного хозяйства, доходов от 
средств, вложенных в кредитные учреждения, акции и другие цен-
ные бумаги, приобретения имущества по наследству и по иным ос-
нованиям, допускаемым законом.  

Помимо частной и государственной форм собственности, суще-
ствуют следующие их разновидности: 

- коллективная собственность; 
- собственность других государств;  
- собственность иностранных физических и юридических лиц;  
- собственность совместных предприятий; 
- общая собственность.  
• Коллективная собственность – это такая собственность, 

при которой права собственника на имущество осуществляет кол-
лектив людей, совместно владеющих им.  

Коллективная собственность имеет следующие формы: 
- арендная;  
- кооперативная;  
- акционерная; 
- собственность хозяйственных обществ и товариществ;  
- собственность объединений (в том числе ассоциаций, концер-

нов, консорциумов; отраслевых, межотраслевых и региональных 
объединений); 

- собственность общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций.  

• Собственность других государств и международных орга-
низаций. Другие государства и международные организации впра-
ве иметь на территории Республики Беларусь в собственности 
имущество, необходимое для осуществления дипломатических, 
консульских и иных международных   отношений,  в   случаях  
и   порядке,  установленных международными  договорами  и   за-
конодательными  актами  Республики Беларусь. 

• Собственность совместных предприятий. Совместные  
предприятия с  участием  иностранных  физических и юридических 
лиц могут создаваться  на территории Республики Беларусь и иметь 
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в собственности имущество,  необходимое для осуществления дея-
тельности, предусмотренной учредительными документами. 

• Собственность иностранных физических лиц применяется  
к находящейся в Республике Беларусь собственности иностранных 
физических лиц, если иное не установлено законодательством, дей-
ствующим на территории Республики Беларусь, а также междуна-
родными договорами Республики Беларусь. 

• Собственность иностранных юридических лиц. Иностран-
ные  юридические   лица вправе иметь на территории Республики 
Беларусь в собственности промышленные и другие предприятия, 
здания, сооружения и иное имущество  для целей осуществления 
ими хозяйственной и другой деятельности в случаях и порядке, ус-
тановленных законодательными актами Республики Беларусь. 

• Общая собственность – это такая собственность, относя-
щаяся к имуществу, одновременно принадлежащему двум или не-
скольким собственникам. 

Виды общей собственности: 
- долевая собственность – разновидность общей собственности,  

в которой определена  доля, принадлежащая каждому собственнику; 
- совместная собственность – разновидность общей собственно-

сти, в которой не определена доля, принадлежащая каждому собст-
веннику. 

 
 
2.2. Организационно-правовые формы предприятий в АПК 
 
Предприятие – это форма учреждения, созданная предприни-

мателем или группой предпринимателей с определенной целью, 
которая выполняет одну или несколько специфических функций по 
производству и распределению продукции, товаров или услуг. 

В настоящее время во многих государственных нормативных 
актах по вопросам государственного регулирования экономики ка-
тегория «предприятие» выведена из нормативного экономического 
оборота и заменена категорией «организация». В странах с разви-
тым рынком в данном контексте наиболее употребляем термин 
«фирма».  

Организационно-правовая форма предприятия – это вид  
и способ структурного построения предприятия (фирмы), преду-
смотренные законами и другими нормами хозяйственного права, 
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зависящие от формы собственности, объема и ассортимента выпус-
каемой продукции, формирования его капитала, характера и содер-
жания деятельности, различающиеся по способу вхождения в раз-
личные межфирменные союзы и т. д.  

В настоящее время различают следующие организационно-
правовые формы предприятий предпринимательской деятельно-
сти в АПК: 

1. Единоличное предприятие. 
2. Хозяйственные товарищества. 
3. Хозяйственные общества.  
4. Малые предприятия. 
5. Предприятия с иностранными инвестициями. 
6. Коллективные предприятия. 
7. Холдинговые компании. 
8. Дочерние предприятия. 
9. Филиалы и представительства. 
10. Унитарные предприятия. 
11. Хозяйственные объединения. 
12. Консалтинговые объединения [17].   
1. ЕДИНОЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — самая старая и наиболее 

простая  организационно-правовая форма организации предприни-
мательства, при которой владельцем собственности выступает одно 
лицо или семья, получающие весь доход и несущие весь риск от 
бизнеса.  

Примеры единоличного предприятия в сельском хозяйстве: 
- фермерское хозяйство; 
- личное подсобное хозяйство.  
 Фермерское (крестьянское) хозяйство — самостоятельный 

хозяйственный комплекс, основанный на личном труде граждани-
на, а также, как правило, членов его семьи, либо иных лиц, объеди-
нившихся для товарного производства сельскохозяйственной про-
дукции. Хозяйство подлежит регистрации в местном органе испол-
нительной власти – Совете депутатов, после чего приобретает пра-
ва юридического лица.  

 Личное подсобное хозяйство — это форма ведения сельско-
хозяйственного производства населением в свободное от основной 
работы время на приусадебном участке с целью удовлетворения 
потребностей членов семьи в продуктах питания и получения до-
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полнительного дохода в случае реализации излишков произведен-
ной продукции. 

Кроме сельского хозяйства, эта форма предпринимательства 
распространена в розничной торговле, сфере питания, консульта-
ционном бизнесе, бытовых услугах, врачебной практике.  

2. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО — договорное соглаше-
ние двух и более лиц об объединении имущества и предпринима-
тельских усилий для достижения общей коммерческой цели.  

Формы создания хозяйственных товариществ: 
- простое товарищество;  
- полное товарищество;  
- коммандитное  товарищество.  
 Простое товарищество возникает без образования юриди-

ческого лица вследствие простого соглашения участников об объе-
динении имущества и личного участия для достижения коммерче-
ской цели. Фактически, это обычный договор о совместной дея-
тельности, с распределением между участниками долей полученно-
го дохода. Участники простого товарищества не отвечают по дол-
гам друг друга, но несут солидарную ответственность по долгам 
товарищества всем принадлежащим им имуществом.  

 Полное товарищество – такое товарищество, участники ко-
торого, в соответствии с заключенным между ними договором, за-
нимаются предпринимательской деятельностью от имени товари-
щества и несут по его обязательствам неограниченную, солидарную 
ответственность.  

Неограниченная ответственность означает, что участники това-
рищества отвечают по его обязательствам не только своим вкладом, 
но и всем своим имуществом, независимо от того, используется оно 
для целей этой организации или нет, в т. ч. личным имуществом. 
Им покрываются долги в том случае, если убытки превышают 
стоимость имущества предприятия. 

Солидарная ответственность означает, что участники (полные 
товарищи) ответственны за общий долг товарищества.  

 Коммандитное  товарищество – это товарищество, в кото-
ром имеются: 

- участники – полные товарищи, т. е. осуществляющие от име-
ни организации предпринимательскую деятельность и отвечающие 
по ее обязательствам всем своим имуществом; 
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-  один или несколько участников-вкладчиков – коммандитов 
(или коммандитистов), т. е. тех, которые несут риск убытков  
от деятельности товарищества только в пределах сумм их вкладов  
и не участвуют в предпринимательской деятельности товарищест-
ва. 

Коммандитные товарищества могут переходить в смешанную 
форму – акционерно-коммандитное.  

3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  ОБЩЕСТВО — это юридическое лицо, соз-
данное по соглашению юридических и физических лиц путем объе-
динения их имущества с целью осуществления хозяйственной дея-
тельности.  

Хозяйственное общество является собственником переданного 
ему участниками имущества, произведенной им продукции, а также 
доходов, полученных от коммерческой деятельности. Оно отвечает 
по своим обязательствам всем своим имуществом, а его участники 
несут риск в размере принадлежащих им паев или акций. 

Хозяйственные общества, в отличие от товариществ, — это объ-
единение капиталов, не требующее обязательного личного участия. 
Иными словами, предприниматель вносит вклад в уставный фонд 
общества, и, не работая в нем, получает дивиденды от прибыли.  

Существуют следующие виды хозяйственных обществ: 
- общество с ограниченной ответственностью (ООО); 
- общество с дополнительной ответственностью (ОДО); 
- акционерное общество (АО).  
 Общество с ограниченной ответственностью — это такое 

общество, в учредительных документах которого определены сос-
тав участников и их доля в имуществе. Каждый участник несет ог-
раниченную ответственность по обязательствам общества только в 
пределах своего вклада.  

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут  
солидарную ответственность по его обязательствам в пределах 
стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 

Фирменное наименование общества с ограниченной ответствен-
ностью должно содержать наименование общества и слова «с огра-
ниченной ответственностью». 

Число участников общества с ограниченной ответственностью 
не должно превышать предела, установленного законодательством 
об обществах с ограниченной ответственностью. В противном слу-
чае, общество с ограниченной ответственностью подлежит преоб-
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разованию в акционерное общество в течение года, а по истечении 
этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его уча-
стников не уменьшится до установленного законодательством пре-
дела. 

Общество с ограниченной ответственностью не может иметь од-
ного участника. 

 Общество с дополнительной ответственностью – это 
такое общество, в котором уставный фонд разделен на доли опреде-
ленных учредительными документами размеров. Уставом установ-
лена величина имущественной ответственности его участников. 

Участники общества с дополнительной ответственностью несут 
ответственность по долгам общества не только в размере своего 
вклада в уставный фонд, но и другим своим имуществом в кратном 
размере к сумме своих вкладов, например, трехкратном, в зависи-
мости от указаний в уставе.  

От общества с ограниченной ответственностью общество с до-
полнительной ответственностью отличается только указанным по-
ложением, отражаемым в учредительных документах. 

Общество с дополнительной ответственностью вправе после 
уведомления кредиторов уменьшить, но не менее размера, установ-
ленного законодательными актами, или увеличить размер дополни-
тельной ответственности своих участников. 

Кредиторы общества с дополнительной ответственностью впра-
ве при уменьшении размера дополнительной ответственности уча-
стников общества потребовать досрочного прекращения или ис-
полнения соответствующих обязательств общества и возмещения 
им убытков. 

Общество с ограниченной и общество с дополнительной ответ-
ственностью являются закрытыми. Это значит, что его участник 
может уступить свою долю партнеру или же третьему лицу только 
с согласия других членов общества.  

Участники общества с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью имеют паи. 

 
Пай – это доля в имуществе, находящемся в коллективной соб-

ственности. Это удостоверяется свидетельством, которое ценной 
бумагой не является. Акции данные общества не выпускают. 

Пай дает его владельцу определенные имущественные и личные 
права.  

К имущественным правам относятся права:  
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- на получение прибыли предприятия в виде дивиденда;  
- на получение части стоимости имущества в случае ликвидации 
общества;  
- на возврат пая по усмотрению участника, если иное не преду-
смотрено учредительными документами. Это право обеспечивает 
участникам обществ с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью гарантии на выделение своей доли из стоимости имущест-
ва, находящегося в коллективной собственности. Однако возврат 
пая нередко сопровождается уменьшением реального капитала  
и, чаще всего, ведет к ликвидации организации. 

К личным правам относятся права:  
- на участие в управлении обществом; 
- на получение информации о его деятельности.   

 Акционерное общество – это такое общество, которое имеет 
уставный фонд, разделенный на определенное число акций равной 
номинальной стоимости и формируемый за счет их продажи.  

Оно представляет собой объединение вкладчиков капитала  
(акционеров), образуемое на основе устава. Учредителями при этом 
могут быть как физические, так и юридические лица. Общество 
должно состоять из двух и более участников. Причем максимальное 
их число не ограничивается. 

Как и в обществе с ограниченной ответственностью, участники 
акционерного общества (акционеры) несут риск убытков только  
в размере стоимости принадлежащих им акций. 

Акции – это ценные бумаги, свидетельствующие о вкладе их 
владельца в уставный фонд общества, которые бывают обыкновен-
ными и привилегированными. Привилегированные акции дают 
преимущественное право на получение дивидендов, их количество 
не может превышать 10 % от уставного капитала. 

Согласно белорусскому законодательству, в т. ч. и в зарубежной 
практике, существуют два вида акционерных обществ: 

-  открытое акционерное общество (ОАО); 
-  закрытое акционерное общество (ЗАО). 
Открытое — если его акции распространяются путем открытой 

продажи или подписки, и их свободное хождение на рынке ценных 
бумаг не  ограничено иначе, как по закону. В открытом обществе  
акционеры могут свободно покупать и продавать акции, не изымая  
их стоимости из уставного фонда. 

Закрытое — если хождение его акций на рынке ценных бумаг  
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запрещено или ограничено его уставом. Такое общество может вы-
пускать только именные акции. Отчуждаемые именные акции подле-
жат обязательной регистрации обществом. Отчуждение акций в обще-
стве закрытого типа возможно только с согласия остальных акционе-
ров в порядке, предусмотренном учредительными документами.  

4. МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — это небольшой по численности ра-
ботающих и объему оборота хозяйствующий субъект, который дей-
ствует в условиях жесткой конкуренции с крупными пред-
приятиями.  

Малым в Республике Беларусь является любое предприятие  (ча-
стное, коллективное, кооператив, общество и товарищество и т. д.), 
если оно удовлетворяет следующему критерию: среднегодовой 
численности работающих, в зависимости от отрасли. При этом 
среднегодовая численность работающих должна составлять: 

• в промышленности, на транспорте — до 100 чел.; 
• сельском хозяйстве и научно-технической сфере  — до 60 чел.; 
• строительстве и оптовой торговле — до 50 чел.; 
• других отраслях производственной сферы, общественном пи-

тании, бытовом обслуживании и розничной торговле — до 30 чел.; 
• в других отраслях непроизводственной сферы — 25 чел.  
При этом совершенно не обязательно, чтобы наименование 

предприятия содержало указание на то, что оно относится  
к «малым». Достаточно, чтобы оно удовлетворяло указанному кри-
терию. В остальном малые предприятия подчиняются правовому 
режиму конкретных форм и вида предприятия.  

5. ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ — это 
такое предприятие, в уставном фонде которого частично или цели-
ком используется иностранный капитал. 

Предприятия с иностранными инвестициями являются юридиче-
скими лицами на территории Республики Беларусь. Они, как и лю-
бое другое предприятие на территории республики, вправе осуще-
ствлять любые виды деятельности, соответствующие их целям и не 
запрещенные законодательством. Но для некоторых видов деятель-
ности они обязаны получить лицензию в общеустановленном по-
рядке.  

Виды предприятий с иностранными инвестициями: 
- совместное предприятие; 
- иностранное предприятие.  
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 Совместное предприятие — это предприятие, созданное  
на основе сложения капитала отечественных и иностранных парт-
неров, которые вместе осуществляют хозяйственную деятельность, 
управление и распределение прибыли.  

 Иностранное предприятие — это предприятие, уставный 
фонд которого полностью (на 100 %) состоит из иностранного ка-
питала. В своей деятельности они руководствуются законами, дей-
ствующими на территории Республики Беларусь.  

6. КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – это такое предприятие, ко-
торое образовано путем выкупа государственного или арендного 
предприятия его трудовым коллективом без образования хозяйст-
венного товарищества или общества. 

Примером данной формы хозяйствования в настоящее время мо-
гут являться СПК (сельскохозяйственные производственные 
кооперативы), раньше – колхозы. 

При выкупе предприятия все члены трудового коллектива ста-
новятся его совладельцами. Все имущество и полученные доходы 
переходят в коллективную собственность, в которой определяется 
вклад участника — члена трудового коллектива.  

Вклад представляет собой стоимостный эквивалент части иму-
щества, которая выделяется участнику коллективного предприятия, 
дает ему право на управление им и получение части прибыли. 

При создании коллективного предприятия выделяются части 
имущества: 

- неделимая; 
- делимая. 
Неделимая часть имущества не распределяется между участ-

никами предприятия на период его функционирования. Она пред-
назначена для покрытия убытков, расчетов с бюджетом, банками  
и другими кредиторами в случае банкротства или ликвидации 
предприятия и распределяется только после указанных расчетов. 

Делимая часть — это та часть имущества, в которой уста-
навливаются вклады работников коллективного предприятия. Ее 
величина определяется как разница между стоимостью всего имуще-
ства и стоимостью неделимой части. 

В делимую часть имущества включается стоимость имущест-
ва, приобретенного за счет личных средств членов трудового 
коллектива и за счет общих средств (собственных средств пред-
приятия и кредитов). 
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Степень ответственности и механизм функционирования кол-
лективного предприятия такие же, как и в обществе с ограниченной 
ответственностью. Отличие состоит лишь в том, что члены коллек-
тивного предприятия должны обязательно участвовать в его дея-
тельности. 

При успешной работе коллективных предприятий часть прибы-
ли направляется на накопление, что сопровождается увеличением 
стоимости имущества и, соответственно, ростом вкладов членов 
коллектива, а часть – на выплату дивидендов работникам.  

7. ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ХОЛДИНГ) – это компания, ко-
торая занимает ведущее положение, потому что ее уставной капи-
тал формируется за счет контрольных пакетов акций дочерних 
организаций, деятельность которых она контролирует.  

Предприятия, входящие в холдинг, могут быть формально неза-
висимы. Но, владея контрольным пакетом акций дочерних фирм, 
холдинговая компания может навязывать им заниженные цены  
на материалы и комплектующие, которые те ей поставляют.  

Существуют два вида холдинговых компаний: 
- чистый холдинг – это компания, в функции которой входит 

только контроль и управление; 
- смешанный холдинг – это компания, которая, помимо контроля, 

занимается различными видами предпринимательской деятельности – 
промышленной, торговой, транспортной, кредитно-финансовой и т. д.  

Холдинговые компании могут быть созданы двумя способами:  
- путем добровольного объединения акционерными предпри-

ятиями своих контрольных пакетов; 
- по решению соответствующего государственного органа 

управления в целях предотвращения распыления приватизирован-
ной госсобственности по многочисленным субъектам хозяйствова-
ния, которое ослабляет контроль за предприятиями. Холдинговая 
компания создается волею отраслевого министерства или Минго-
симущества. Она наделяется контрольным пакетом акции и прово-
дит согласованную политику для всех входящих в нее предприятий.  

8. ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — предприятие, созданное юриди-
ческим лицом с любой формой собственности, при образовании ко-
торого необходимо соблюсти следующие обязательные условия:  

- предприятие-учредитель не должно быть собственником иму-
щества, передаваемого дочернему предприятию;  
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- обязательное согласие собственника или уполномоченного им 
органа на передачу имущества дочернему предприятию;  

- передача имущества или его части создаваемому дочернему 
предприятию является обязательной [17]. 

Созданное отдельным собственником предприятие, например, 
частное, не будет считаться дочерним, поскольку в данном случае 
собственник сам распоряжается своим имуществом. Если же соз-
данное данное частное предприятие с согласия собственника созда-
ет еще одно предприятие, последнее и будет считаться дочерним.  

Дочерние предприятия пользуются теми же правами и льготами, 
несут такую же ответственность и имеют такой же порядок регист-
рации, как и предприятия-учредители. Взаимоотношения учредите-
ля и дочернего предприятия регулируются учредительными доку-
ментами. 

В основном, дочернее предприятие – это предприятие, контроль-
ный пакет акций которого принадлежит ведущему предприятию.      

9. ФИЛИАЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – обособленные подразде-
ления юридических лиц любой формы собственности, необходи-
мость создания которых обусловлена рядом объективных причин: 
расширение сетей сбыта, оптимизация производственного процес-
са, различие экономической ситуации в регионах и т. д. 

Филиалы и представительства не имеют статуса юридического 
лица и действуют на основании положений, утверждаемых руково-
дством соответствующего предприятия. Их возникновение – это 
результат волеизъявления уполномоченных органов предприятия. 
Ответственность за действия филиала (представительства) во всех 
случаях несет учредившая их организация. 

 Представительство – это обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, ко-
торое представляет интересы юридического лица и осуществляет 
их защиту.  

 Филиал – это обособленное подразделение юридического ли-
ца, расположенное вне места его нахождения, и осуществляющее все 
его функции или их часть, в том числе функции представительства.  

Правовой статус филиала несколько шире статуса представи-
тельства, деятельность которого ограничена представительскими 
функциями. Филиалы вправе осуществлять от имени юридического 
лица предпринимательскую деятельность и реализовывать предста-
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вительские задачи, в чем, по законодательству, ограничены пред-
ставительства.  

Эти подразделения создаются с целью осуществления одного 
или нескольких видов деятельности, предусмотренных уставом, 
например: рекламная деятельность и маркетинговый анализ, фор-
мирование клиентской базы и установление контактов с потенци-
альными контрагентами, судебная и административная защита ин-
тересов юридического лица.  

 
10. УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – это коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собст-
венником имущество. Такое имущество может принадлежать уни-
тарному предприятию либо на праве хозяйственного ведения, либо 
находиться в оперативном управлении. Имущество унитарного 
предприятия является неделимым и не может быть распределено по 
вкладам (долям, паям), в т. ч. между работниками предприятия 
(ст. 113, 276 - 278 Гражданского кодекса Республики Беларусь) [13].  

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, 
а также имущество, приобретенное унитарным предприятием по 
договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление предприятия [13]. 

Законодательство предусматривает образование унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения, за исключе-
нием казенного предприятия, основанного на праве оперативного 
управления, которое может быть образовано по решению Прави-
тельства Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законо-
дательством об унитарных предприятиях, исключительно на базе 
имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь.  

Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенного предприятия при недостаточности его 
имущества.   
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11. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – это самостоятельное 
юридическое лицо, образованное за счет добровольного объедине-
ния двух и более юридических лиц по территориальным, отрасле-
вым или иным принципам в целях координации деятельности, 
обеспечения защиты их прав, представления общих интересов и т.п.   

В таких объединениях участвуют исключительно юридические 
лица – коммерческие организации, которые, вступая в объединение, 
сохраняют свою юридическую самостоятельность. 

Основные формы объединений: 
- ассоциация (союз); 
- концерн; 
- консорциум; 
- прочие.  
 Ассоциация (союз) – это договорное объединение предпри-

ятий в целях координации производственно-хозяйственной дея-
тельности, углубления специализации и развития кооперации  
на основе объединения участниками своих финансовых и матери-
альных ресурсов для удовлетворения собственных потребностей 
или производства продукции (работ, услуг).  

Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией, 
которая создается для какой-либо единой политики, общих рамок 
деятельности. 

Участник ассоциации вправе участвовать в других ассоциациях. В 
ассоциации отсутствует взаимная ответственность по долгам участ-
ников и ассоциации в целом, если иное не установлено учредитель-
ными документами.  

 Концерн – это объединение предприятий, осуществляющих 
совместную деятельность на основе добровольной централизации 
функций научно-технического и производственного развития,  
а также инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической  
и иной деятельности. Это структура, по сравнению с ассоциацией, 
более централизованная, представляющая собой хозяйственный 
единый комплекс.   

Участники концерна не могут одновременно участвовать в дру-
гих подобных объединениях без согласия концерна. В концерне 
возможна дополнительная имущественная ответственность  
участников по обязательствам концерна, а также концерна –  
по обязательствам участников.   
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 Консорциум, в отличие от указанных видов объединений, не 
является юридическим лицом, и по существу представляет собой про-
стое товарищество, созданное на основе временного соглашения, ор-
ганизаций-участников об объединении ресурсов и координации уси-
лий с целью реализации крупного хозяйственного проекта. Предпри-
ятие-участник вправе в любое время выйти из объединения, при этом 
оно сохраняет свои обязательства перед другими участниками объе-
динения в соответствии с заключенными между ними договорами.  

12. КОНСАЛТИНГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (КОНСАЛТИНГ) — это 
специальная компания, деятельность которой заключается в кон-
сультировании производителей, продавцов, покупателей по широ-
кому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических 
связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозиро-
вания рынка товаров и услуг, инноваций.  

Консалтинговые компании могут быть специализированными  
по отдельным профилям консультационной деятельности.  

Основными направлениями консалтинга в Беларуси являются: 
- финансы: консультации по налогообложению, бухгалтерский 

учет и аудит, проработка вопросов по привлечению инвестиций, 
получению льготных кредитов, приобретению необходимых  
ресурсов, капитала; 

- юриспруденция: разработка программ приватизации и акцио-
нирования, консультирование по вопросам защиты интеллектуаль-
ной собственности; 

- управление: подготовка и повышение квалификации персона-
ла, разработка фирменного стиля, организация обучения или ста-
жировки предпринимателей, специалистов, руководителей пред-
приятий малого бизнеса за рубежом, консультирование по вопро-
сам техники безопасности, производственной санитарии, охраны 
окружающей среды; 

- маркетинг: разработка рекламной стратегии, создание рек-
ламных материалов и их размещение, проведение маркетинговых 
исследований;   

- оценка бизнеса. 
 

 
Основные формы консалтинга в Беларуси: 
- процессный консалтинг –  когда консультанты работают  

в постоянном контакте с руководителем и персоналом. Они ориен-
тируют: руководителя –  на принятие правильных управленческих  
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решений, а персонал – на эффективную работу. В этом случае  
решение, как поступить в данной ситуации, находит сам клиент, 
консультант лишь помогает ему в этом; 

- экспертный консалтинг – когда консультанты оценивают те-
кущее состояние дел в компании и дают конкретные рекомендации 
по коррекции действий персонала. Данная форма консалтинга  
является одномоментной, в критической ситуации; 

- коучинг – новая разновидность консалтинга, представляющая 
из себя индивидуальное консультирование руководителя. Преиму-
щество коучинга в том, что консультант все время находится рядом 
с директором и помогает ему взглянуть на свою работу со стороны 
и увидеть те промахи и недоработки, на которые подчиненные 
обычно не осмеливаются обратить внимание своего начальника.  

Кроме перечисленных выше, существуют также некоммерческие 
организации – это юридические лица, у которых извлечение прибыли 
не является основной целью, а полученная от предпринимательской 
деятельности прибыль не распределяется среди участников, а направ-
ляется на достижение основных целей деятельности: социальных, бла-
готворительных, культурных, образовательных, научных и управлен-
ческих, а также на охрану здоровья граждан, развитие физической 
культуры и спорта и иные общественные блага.  

Юридические некоммерческие организации могут быть созданы 
в форме: 

- потребительских кооперативов;  
- общественных и религиозных объединений;  
- благотворительных и иных фондов;  
- в других формах, предусмотренных законом.  
Такие юридические лица вправе заниматься предприниматель-

ской деятельностью  
В настоящее время в Беларуси идет активный процесс реформи-

рования организационно-правовых форм сельскохозяйственных 
предприятий (таблица 2).  

Так, колхозы преобразуются в унитарные предприятия, хозяйст-
венные общества и товарищества. В 1999 году их количество  
составляло 1730 единиц, а к 2007 году – только 13. Соответственно, 
количество унитарных предприятий и хозяйственных обществ  
выросло в десятки раз. 

 44

Таблица 2 – Динамика изменения основных  
организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий 

Год Организационно-правовая форма  
предприятий 1999 2001 2003 2005 2007 

1 2 3 4 5 6 
Колхозы 1730 1670 37 15 13 
Совхозы 617 87 13 8 7 
Сельскохозяйственные  
производственные кооперативы 
(СПК) 

10 29 1169 890 550 

Унитарные предприятия (УП) - 578 591 450 439 
Хозяйственные общества  
(ОАО, ЗАО, ООО) 15 22 106 129 135 

Прочие 87 40 331 228 404 

Всего 2459 2426 2247 
172
0 

1548 

 
Кроме того, происходит присоединение или продажа убыточных 

предприятий в собственность организаций–инвесторов. Например, 
несостоятельные СПК присоединяются к открытым акционерным 
обществам, республиканским унитарным предприятиям, а также  
к частным унитарным предприятиям или фермерскому хозяйству, 
учредителем которого является физическое лицо.  

 

Реформирование (лат. reformatio – преобразование) сельскохо-
зяйственных организаций подразумевает их трансформацию  
в рыночные структуры; переход к рыночным отношениям. 

Реформирование сельскохозяйственных организаций – изме-
нение имущественных, земельных, трудовых, финансово-
кредитных и других отношений, направленных на повышение  
эффективности производства.  

 

При проведении реформирования необходимо соблюдать  
некоторые принципы трансформации: 

- экономическую целесообразность; 
- социальную справедливость; 
- комплексность; 
- сохранение крупнотоварного производства.  
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Последовательность реформирования сельскохозяйствен-
ных организаций [5]: 

 

 первый этап: реорганизация предприятия, которая проис-
ходит в двух аспектах: 

1)  как юридического лица, т. е. изменение организационно-
правовой формы предприятия, которое может происходить в виде: 

- преобразования; 
- присоединения; 
- выделения;  
- разделения; 
- слияния; 
2) как имущественного комплекса, может осуществляться  

в форме: 
- концессии (лат. concessio – разрешение, уступка) – договор на 

сдачу в эксплуатацию на определенных условиях принадлежащих 
государству или муниципальной власти предприятий, земли с пра-
вом добычи полезных ископаемых,. строительства различных со-
оружений и т.п.; 

- продажи (инвестору по договору купли-продажи); 
- аренды (с последующим правом выкупа); 
- безвозмездной передачи; 
- доверительного управления; 

 

 второй этап: реструктуризация (изменение структуры орга-
низации и ее элементов) может происходить двумя путями: первый 
– полная (комплексная) реструктуризация; второй – частичная. 
 

Полная реструктуризация – комплексное изменение структуры 
производственной системы, которая затрагивает все ее элементы  
и включает в себя: 
- реструктуризацию трудовых отношений; 
- организационную реструктуризацию; 
- реструктуризацию управления; 
- производственную реструктуризацию; 
- финансовую реструктуризацию. 
 

Частичная реструктуризация – это краткосрочная программа, 
которую выполняют новые юридические лица на этапе реорганиза-
ции. Она обычно затрагивает один или несколько элементов  
производственной системы и, как следствие, приводит лишь к  
локальным результатам; 
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 третий этап: реконструкция производственной системы – 
это обоснованная программа инвестиций в основные, подсобные и 
инфраструктурные отрасли с целью повышения технологической 
эффективности их деятельности [5]. 
 

Реорганизацию, реструктуризацию и реконструкцию следует 
рассматривать не как обособленные пути трансформирования орга-
низаций, а как этапы единого процесса преобразования, основной 
задачей которого является повышение эффективности хозяйствова-
ния, стабилизация аграрной экономики, обеспечение динамичного 
развития и конкурентоспособности производства. Если в процессе 
трансформации эти задачи не выполняются, то это не только бес-
полезно, но и вредно для экономики. 

Тем не менее, в ходе реформирования существует вероятность 
отрицательных результатов в силу существования негативных 
рисков. К наиболее важным из них относятся:  
- риск неправильного выбора метода реорганизации и реструктури-
зации; 
- риск преждевременной оценки результатов; 
- риск низкой квалификации органов управления организации; 
- риск планирования недостаточного количества необходимых ре-
сурсов; 
- риск низкой мотивации участников реформирования; 
- риск негативных социальных последствий; 
- риск некачественного юридического  сопровождения [5]. 
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3. РЫНОК И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Понятие и предпосылки формирования рынка 

 
 Первоначально рынок рассматривался как конкретное место 

в пространстве для осуществления торговли. По мере углубления 
разделения труда и развития товарного производства понятие дан-
ной категории приобрело более сложное толкование.   

 Классическим считается следующее определение:  
 «рынок – это совокупность экономических отношений,  

которые складываются в сфере обмена по поводу реализации то-
варов, продукции, работ и услуг». 

Рыночные отношения начали складываться еще в глубокой 
древности, до возникновения денег, которые и появились затем  
во многом для того, чтобы обслуживать эти отношения. 

По мере разложения натурального хозяйства и развития производ-
ства товаров на продажу менялось само представление о рынке.  

Современный рынок, оставаясь механизмом взаимодействия поку-
пателей и продавцов, превратился в систему регулирования хозяйст-
венной жизни (экономики) – в рыночную систему. 

Понятие «рынок» в экономической литературе часто употребляется 
вместе с понятием «рыночная экономика». Эти понятия одного корня, 
где рыночные связи превалируют в распределении товаров и услуг, 
капитала, труда. В экономической системе могут существовать  
отдельные элементы рынка (в отдельном секторе), но не они опреде-
ляют суть экономической системы. В рыночной же экономике эконо-
мическая связь купли-продажи доминирует повсюду. 

 Теория и практика продемонстрировали, что для денежного 
функционирования рынка требуется следующая группа условий. 

 

 Предпосылки формирования рынка: 
1) экономическая свобода (в сочетании с ответственностью), 

которая предполагает: 
- свободное ценообразование; 
- свободную хозяйственную деятельность;  

2) право собственности, предполагающее наличие у юридиче-
ских и физических лиц прав на свою собственность, включая право 
владеть, пользоваться и распоряжаться ею;  
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3) механизм эффективно действующей конкуренции. Для 
этого требуется использование в определенных сочетаниях сле-
дующих предпосылок: 

- экономические предпосылки. На рынке каждого вида товаров 
должно быть достаточное  количество  продавцов и  покупателей; 

- технические предпосылки. Необходим определенный уровень 
специализации и концентрации производства, обеспечение техни-
ческого превосходства изделий, их качества; 

- социальные предпосылки. Предполагают предоставление разнооб-
разной гарантии послепродажных услуг, условий оплаты товаров (в том 
числе кредитных); 

4) устойчивая финансово-кредитная система, для формиро-
вания которой необходимо проведение следующих мер: 

- увеличение доходной части бюджета; 
- укрепление национальной валюты; 
- сокращение расходов на управление; 
- ужесточение контроля за использованием бюджетных средств; 
5) правовые рыночные институты, которые определяют  

не только основные принципы заключения контрактов, но и спосо-
бы обеспечения исполнения экономических соглашений. Есть фор-
мальные и неформальные институты. Формальные – это все писа-
ные правила, имеющие отношение к экономической деятельности 
(Конституция, Гражданский кодекс, законы, указы, постановления). 
К неформальным институтам относятся: традиции, правила и про-
цедуры, несанкционированные государством; 

6) предсказуемая государственная политика.  Эффективный 
цивилизованный рынок как условие предполагает политическую 
стабильность власти, государства, доверие народа власти. Пред-
приятие и население должны иметь возможность прогнозировать 
свое финансово-экономическое состояние, не опасаясь непредви-
денных решений в правительственной политике.  

Рынок может существовать как в условиях рыночной, так и в ус-
ловиях плановой экономики. Разница состоит в том, что в условиях 
рыночной экономики обмен совершается между производителем 
и покупателем, а в условиях плановой – этот процесс опосредуется 
участием государства. 

В развитых странах в отрасли сельского хозяйства участие госу-
дарства продолжает оставаться на существенном уровне, отличаю-
щемся от уровня государственного участия в отраслях промышлен-
ности и торговли. Тем не менее, экономическая свобода участников 
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процесса обмена в условиях рынка намного шире: производитель 
сам выбирает состав и структуру выпускаемой продукции, постав-
щиков материально-технических ресурсов и цену реализации, а по-
купатель сам выбирает поставщика. 

 

Необходимость перехода к рыночным отношениям в сельском 
хозяйстве в современных условиях определяется тремя факторами: 

1) переход всей экономики к рыночным условиям. В этих усло-
виях прежние межхозяйственные связи разрушаются, а создание 
новых базируется на товарно-денежных (а не на административ-
ных) отношениях и целиком возлагается на сами сельскохозяйст-
венные предприятия; 

2) неэффективность ранее действовавшей системы управления 
сельским хозяйством. Она была обусловлена чрезмерной регламен-
тацией деятельности сельскохозяйственных предприятий, ограни-
чением экономической свободы в части выбора объемов и структу-
ры производимой сельскохозяйственной продукции; 

3) отсутствие у государства возможностей (бюджетных средств) 
для полноценной поддержки сельского хозяйства, обеспечивающей 
приобретение продукции по ценам, превышающим издержки  
на величину плановой рентабельности.  

Необходимость перехода к рыночным отношениям наряду с пе-
речисленными выше факторами также обусловливается рядом 
преимуществ рынка перед административно-плановыми методами 
управления экономикой. Это такие преимущества, как: 

- равные права товаропроизводителей на реализацию продукции; 
- равный доступ для всех покупателей к покупке товаров; 
- регулирование спроса и предложения и на этой основе уста-

новление равновесной цены, выражающей общественно-
необходимые затраты; 

- ориентация товаропроизводителей на удовлетворение потреб-
ностей общества.  

Однако наряду с преимуществами рынок имеет и негативные 
стороны: 

- приводит к значительному социальному расслоению в общест-
ве, когда разница между доходами богатого и бедного населения 
отличается в тысячи раз; 

- не гарантирует право на труд, что порождает массовую безра-
ботицу; 
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- не способствует сохранению невозобновляемых природных ре-
сурсов; 

- не ориентирует товаропроизводителей на товары и услуги, кото-
рые необходимы в любом обществе, но реализация которых не прино-
сит значительной прибыли (культура, наука, здравоохранение и т. п.); 

- подвержен кризисам и инфляции. 
 
 
3.2. Функции рынка в сельскохозяйственном производстве 
 
Под функцией рынка подразумевается его роль в реализации 

экономических целей общества. Рынок имеет огромное влияние  
на все стороны хозяйственной жизни, которое выражается в выпол-
нении им целого ряда функций.  

Основные  функции рынка: 
1. Распределение общего объема продукции. 
Цены на ресурсы  играют  ключевую роль в формировании  

размера  дохода,  который  каждое  домохозяйство  может предло-
жить в обмен на часть общественного  продукта. Денежный доход и 
желание потребителя заплатить равновесную цену за продукт опре-
деляют, поступит ли часть указанного продукта в распоряжение 
этого потребителя или не поступит. А желание купить данный про-
дукт зависит от того, отдает ли потребитель предпочтение этому 
товару, когда он сравнивает его с другими товарами-заменителями 
и ценами на них. Следовательно, цены на продукты, в свою оче-
редь, формируют структуру расходов потребителей.  

2. Инициирование прогресса. 
Конкурентная рыночная система содержит  стимулы  для   

технического  прогресса, так как применение передовых техноло-
гий, снижающих издержки производства и увеличивающих сбыт, 
обеспечивает инновационную фирму временным преимуществом 
перед ее конкурентами. Кроме того, конкурентная  рыночная сис-
тема способствует быстрому распространению новой технологии. 
Конкуренты должны следовать примеру самой прогрессивной 
фирмы, в противном случае они сразу же понесут убытки.                

3. Накопление капитала. 
Технический прогресс влечет за собой увеличение количества 

средств производства. Предприниматель старается производить 
машины и оборудование, соответствующие техническому  прогрес-
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су, так как рынок выбирает именно их. Только таким образом, если 
инновации окажутся удачными, он может обеспечить себе еще 
больший доход и в дальнейшем использовать эти средства для  
производства все большего количества средств производства.  

4. Ориентирующая (информирующая) функция. 
Изменения в потребительских вкусах, воздействуя на цены про-

дуктов (и на прибыли производителей), диктуют расширение одних 
отраслей и сокращение других. Эти корректировки реализуются 
через ресурсный рынок, поскольку расширяющиеся отрасли предъ-
являют  больший  спрос на ресурсы,  а сокращающиеся –  снижают 
его. Возникающие в результате  этого изменения ресурсных цен 
переориентируют ресурсы из сокращающихся в расширяющиеся  
отрасли.  

Например, осознание необходимости заботиться о здоровье вы-
зывает рост спроса на спортивные товары и сокращает спрос  
на сигареты. Это означает, что цены (и прибыль производителей) 
на спортивные товары повысятся, а на сигареты – упадут. Желание 
высоких прибылей побуждает новых конкурентов вступать в про-
цветающую отрасль  производства спортивного инвентаря. А убыт-
ки со временем заставят фирмы покинуть попавшую в кризисное 
положение табачную промышленность.    

5. Посредническая функция. 
Рынок способствует налаживанию деловых контактов хозяйст-

вующих субъектов и позволяет определить, насколько данные тех-
нологические и экономические связи взаимовыгодны и целесооб-
разны.   

6. Ценообразующая функция. 
Рынок предлагает товары, созданные в разных условиях, 

при разных затратах труда и материала. Однако покупатель готов 
заплатить за них только лишь определенную стоимость, которая  
и признается как общественно необходимая. Таким образом, благо-
даря рынку формируется цена товара, устанавливающая связь  
между спросом покупателя и предложением продавца.  

7. Санирующая функция. 
Рыночной системе как механизму распределения общественного 

продукта не свойственны какие-либо этические принципы: рынок 
беспощаден к слабым, нежизнеспособным хозяйствующим субъек-
там. Посредством конкуренции он уничтожает экономически  
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неустойчивые предприятия и, наоборот, способствует процветанию 
сильных и предприимчивых. Это благоприятствует созданию 
эффективной экономики в целом, однако, для защиты жизненно 
важных, возможно, менее прибыльных отраслей требуется  
поддержка государства.   

8. Функция обслуживания производства, обмена, распределения 
и потребления: 

- для производства рынок поставляет необходимые ресурсы  
и реализует его продукцию, а также определяет спрос на нее; 

- для обмена рынок является главным каналом сбыта и закупок то-
варов и услуг;  

- для распределения – является тем механизмом, который опре-
деляет размеры доходов для владельцев ресурсов, продающихся  
на рынке; 

- для потребления — это тот канал, через который потребителю 
поступает основная часть необходимых ему потребительских благ.  

В сельскохозяйственном производстве рынок наряду с общими 
выполняет еще и ряд специфических функций: 

1) обеспечение покупателей сельскохозяйственной продукцией 
соответствующего качества в количестве, необходимом для удовле-
творения всех возникающих потребностей; 

2) обеспечение развития социальной инфраструктуры села  
и решения социальных проблем; 
3) стабилизация цен на сельскохозяйственную продукцию.  
Данная функция обусловливает формирование цен на рынке 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих рентабельность 
продукции и отвечающих платежеспособности населения; 

4) обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного 
производства посредством рационального использования матери-
альных ресурсов. 

  
 

3.3. Виды рынка и его структура в отрасли 
  
В экономической литературе выделяют большое разнообразие 

видов рынка. Для облегчения их дифференциации необходимо 
классифицировать их по различным признакам:  

1. В зависимости от объекта рыночных отношений выделяют 
три группы рынков: 
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1.1  товарные рынки, в т. ч.: 
- потребительский;  
- рынок материальных ресурсов;  
- рынок производственно-технических товаров;  
- информационный рынок; 
- рынок научно-технических разработок;  
1.2 финансовые рынки, в т. ч.:  
- инновационный рынок;  
- рынок краткосрочных ссуд;  
- рынок ценных бумаг; 
- валютный рынок;  
1.3 рынки труда, в т. ч.: 
- рынки рабочей силы разного уровня квалификации; 
- рынки по отдельным специальностям.   
2. По масштабу функционирования: 
2.1 местный – совокупность отношений продавцов и покупате-

лей конкретного товара или товарной группы, сфера деятельности 
которых ограничивается преимущественно одним городом, районом 
или определенной их частью; 

2.2 региональный – рынок, ограниченный определенной терри-
торией. Территориальное деление внутреннего рынка страны, как 
правило, совпадает с границами административных образований; 

2.3 национальный – совокупный внутренний рынок, взятый  
в целом как рынок средств производства и рынок товаров народно-
го потребления; 

2.4 мировой – сфера международного обмена товарами и услу-
гами, в основе которого лежит международное разделение труда; 
в узком смысле – совокупность рынков отдельных стран, связанных 
друг с другом торгово-экономическими отношениями.   

3. По степени ограничения конкуренции: 
3.1 рынок совершенной конкуренции – конкуренция между 

производителями (продавцами) товаров, имеющая место на так на-
зываемом идеальном рынке, где представлено неограниченное ко-
личество покупателей и продавцов однородного товара, свободно 
общающихся между собой; 

3.2 рынок несовершенной конкуренции – рынок, для которого 
характерно ограничение свободы предпринимательства и сильное 
влияние группы либо одного товаропроизводителя. Различают три 
типа несовершенной конкуренции: 
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3.2.1 монополистическая конкуренция – среди большого числа 
товаропроизводителей временно выделяется группа, которая, созда-
вая уникальный вариант товара, приобретает ограниченную монопо-
лию и ограниченное влияние на цену; 

3.2.2 олигополия – господство небольшого числа фирм и компа-
ний в производстве, а также сбыте на рынке определенных товаров 
и услуг; 

3.2.3 монополия – исключительное право, предоставляемое  
государству, предприятию, организации или физическому лицу на 
осуществление какой-либо деятельности.  

4. По способу организации обмена: 
4.1 оптовый рынок – рынок, на котором продавцы сбывают то-

вары оптовыми партиями, преимущественно оптовым покупателям; 
4.2 розничный рынок – имущественный комплекс, предназна-

ченный для осуществления деятельности по продаже товаров  
(выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно опреде-
ляемых непосредственно при заключении договоров розничной ку-
пли-продажи договоров и договоров бытового подряда цен,  
и имеющий в своем составе торговые места.  

5. По уровню насыщенности товарами: 
5.1 равновесный – конкурентный рынок, на котором предложе-

ние и запросы цен временно одинаковы, то есть как бы «сцеплены» 
друг с другом; 

5.2 дефицитный – рынок, на котором платежеспособный спрос 
преобладает над предложением; 

5.3 избыточный – рынок, на котором предложение товара превышает 
спрос на него.  

6. По механизму функционирования: 
6.1 свободный – рынок, на котором цены устанавливаются только 

согласно спросу и предложению, независимо от влияния каких-либо 
внешних факторов;   

6.2 монополизированный – рынок, где господствуют монополии, 
в роли которых могут быть крупные предприятия, объединения, ми-
нистерства и другие организации, выступающие в качестве монополь-
ных производителей или продавцов какой-либо продукции (услуг); 

6.3 планово-регулируемый – рынок, в котором ведущая роль  
в обеспечении основных пропорций производства и обращения 
принадлежит плану, существует централизованное планирование  
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и регулирование ценообразования, финансово-кредитного и денеж-
ного обращения; 

6.4 другие.  
7. В соответствии с действующим законодательством: 
7.1 легальный (или официальный) рынок,  
7.2 нелегальный (или теневой) рынок.  
Эффективность функционирования рынка во многом определя-

ется его структурой. 
Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, 

соотношение его отдельных элементов.  
Структура рынка зависит от большого количества факторов, сре-

ди которых основными являются: формы собственности, количество 
товаропроизводителей и покупателей, виды производимой продук-
ции, уровень доходов населения, государственная политика и др. 

Рынок АПК охватывает все сферы агропромышленного ком-
плекса и имеет очень сложную структуру (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 –  Структура рынка АПК 
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Аграрный рынок состоит из трех основных элементов, каждый 
из которых, в свою очередь, делится на составные части, отсутствие 
или недостаточное развитие которых может привести к снижению 
эффективности рыночных отношений. 

 
К основным элементам рыночной структуры относятся:  

- рыночная инфраструктура;  
- специализированные рынки; 
- рыночный механизм. 

 Рыночная инфраструктура обеспечивает успешное функцио-
нирование всех видов рынка, повышает оперативность товарообмен-
ных операций, объединяет производителей и потребителей в едином 
хозяйственном процессе. 

Рыночная инфраструктура включает: 
а) рынок сферы услуг, который обеспечивает сельскохозяйст-

венные предприятия услугами, необходимыми для осуществления 
производственного процесса. Он включает следующие услуги:  

- информационные; 
- научно-исследовательские; 
- консультационные; 
- технические; 
- ветеринарные; 
- прочие; 
б) рынок сферы торговли возникает тогда, когда сельскохозяй-

ственное предприятие не реализует продукцию самостоятельно, 
а прибегает к услугам специализированных торговых организаций.  

 Специализированные рынки – это четыре группы рынков, 
функционирующих в АПК, которые можно выделить в зависимости 
от основных видов реализуемой продукции, работ или услуг. К ним 
относятся: 

1) рынок материально-технических ресурсов, который обеспе-
чивает сельскохозяйственные предприятия необходимой техникой 
и материально-производственными запасами для сельскохозяйст-
венного производства. 

В данном рынке можно выделить четыре основных сегмента: 
а) рынок сельскохозяйственных машин и механизмов; 
б) рынок материально-производственных запасов (топливо, энер-

гия, промышленное сырье); 
в) рынок минеральных удобрений и средств защиты растений; 
г) рынок кормов для животных. 
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Три первых сегмента являются внешними – продукция, которая 
реализуется на этих рынках, производится за пределами сельскохо-
зяйственной отрасли. Рынок кормов возникает внутри одной отрас-
ли – покупателем выступает животноводство, а продавцом – расте-
ниеводство; 

2) сельскохозяйственный рынок – это рынок, на котором сель-
скохозяйственное предприятие реализует сельскохозяйственное  
сырье и продовольствие. 

Виды сельскохозяйственных рынков: 
- рынки продукции растениеводства; 
- рынки продукции животноводства; 
- рынки продукции переработки. 
3)  рынок труда – это экономическая форма движения рабочей 

силы как особого вида товара, который, как и любой товарный ры-
нок, основан на спросе и предложении [9]. Спрос в данном случае 
выступает в виде потребности нанимателей в заполнении рабочих 
мест и в выполнении работ, а предложение – в свободной рабочей 
силе, ищущей работу; 

4) рынок земли – это особый вид рынка, товаром в котором яв-
ляются земельные участки, в основном, дачные и приусадебные. На 
нем осуществляются перепродажа, залог, внесение в уставный 
фонд предприятия, обмен, дарение земельной собственности,  
принадлежащей первичному приобретателю, собственнику.  

В силу потребностей процессов производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции предприятия аграрного сектора 
вынуждены принимать участие в деятельности большей части из 
перечисленных рынков, что требует дополнительных организаци-
онных преобразований и материальных затрат, связанных  с их 
осуществлением.  

Функционирование упомянутых выше рынков как саморегули-
рующихся экономических систем аналогично. Однако необходимо 
отметить, что сельскохозяйственный рынок имеет свои специфиче-
ские особенности.  

Особенности сельскохозяйственного рынка: 
 зависимость предложения сельскохозяйственной продукции 

от погодных и климатических условий. Как следствие, товаропро-
изводитель всегда должен быть готовым к  решению проблем  
в случае неблагоприятных погодных условий и стихийных бедст-
вий; 
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 непродолжительные сроки хранения и большие объемы про-
изводства продукции требуют четкой организации ее транспорти-
ровки, первичной переработки, складирования и реализации; 

 гарантированный спрос на продукцию сельского хозяйства 
дает преимущество сельскохозяйственным товаропроизводителям 
перед товаропроизводителями других отраслей [11].  

Рыночный механизм АПК обеспечивает взаимосвязь и взаимо-
действие агентов рынка. 

 
 

3.4. Сущность и элементы рыночного механизма хозяйствования 
 

Рыночный механизм хозяйствования – это система взаимо-
связанных методов и рычагов экономического воздействия на про-
изводство, распределение, обмен и потребление продукции, това-
ров и услуг в системе товарно-денежных отношений и законов 
рынка. 

К таким методам и рычагам относятся формы и отношения соб-
ственности, методы оплаты труда, способы распределения доходов, 
конкуренция, законодательство и т. п. 

Однако основными элементами рыночного механизма хозяй-
ствования в АПК и во всех отраслях народного хозяйства являются: 

- спрос; 
- предложение; 
- цена; 
- налоги.  

 СПРОС – это форма выражения потребности, представленной на 
рынке и обеспеченной соответствующими денежными средствами.   

Другими словами, спрос – это платежеспособная потребность. 
Однако, если человек видит в магазине хороший товар и хочет 

приобрести его (чувствует такую потребность), но не располагает 
для этого необходимой суммой денег, то его потребность нельзя 
рассматривать как спрос.  

Величина спроса зависит от цен. Классически эта взаимосвязь 
выражается законом спроса. 

Закон спроса представляет собой обратную связь между ценой и 
величиной спроса. Следовательно, снижение цены на продукцию 
ведет к соответствующему возрастанию величины спроса 
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(при прочих равных условиях). И, наоборот, повышение цены на 
товар способствует снижению спроса.  

Однако в приведенном законе не учитывается, что на размер 
спроса оказывает влияние множество других факторов, которые 
могут нарушить классические связи.  

Группы факторов, влияющих на спрос: 
1) экономические (развитие производства; величина и распреде-

ление национального дохода; величина, уровень, динамика  денеж-
ных доходов населения; занятость населения; степень насыщенно-
сти товарами; уровень и соотношение розничных цен и др.); 

2) социальные (социальная структура общества; социальные ин-
ституты;  межличностные отношения; культура потребления; пред-
почтения потребителей; мода на предметы потребления; структура 
потребностей отдельных социальных групп и др.); 

3) демографические (численность и половозрастной состав населе-
ния; численность, состав и размер семей; миграция населения и др.); 

4) климатические (различия спроса в зависимости от сезона; 
географическое положение; природа; наличие природных ресурсов 
и др.); 

5) национально-исторические (национальные обычаи; тради-
ции; условия быта и др.).   

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ – это количество продукции, которое произво-
дители готовы выпускать при определенном уровне рыночной цены 
на эту продукцию.  

Другими словами,  предложение – это объем  предложенного  
товара на рынке. 

Закон предложения представляет собой прямую связь между 
ценой на товар и предложением.  То есть, если цена на продукцию 
снижается, то количество этого продукта, поступающее на рынок, – 
сокращается.  

Основные факторы, оказывающие влияние на предложение: 
- изменение цен на ресурсы (снижение цены на минеральные 

удобрения увеличивает предложение на зерновые продукты  и на-
оборот); 

- технический прогресс (внедрение новой технологии биологи-
ческой защиты растений в тепличных комбинатах от вредителей 
способствовало росту предложения на огурцы и томаты); 

- изменение налогов и дотаций (уменьшение дотаций на про-
дукцию животноводства приводит к сокращению производства  
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и, как следствие, предложений на молоко и мясо; увеличение нало-
га на добавленную стоимость ведет к снижению предложения); 

- изменение цен на сопутствующие товары  (снижение заку-
почных цен на говядину ведет к росту предложения свинины и мяса 
птицы); 

- изменение числа поставщиков (увеличение количества садо-
вых и дачных участков способствует росту предложения картофеля, 
овощей, плодов); 

- ожидание производителями изменений на рынке (в условиях 
инфляции ожидание повышения цен в кратковременном периоде 
сократит предложение, а в долговременном периоде – будет стиму-
лировать производство); 

- сезонные изменения  (в осенний период на рынке обычно уве-
личивается предложение картофеля и свеклы). 

Развитая рыночная экономика предполагает сбалансированность 
спроса и предложения или превышение предложения над спросом, 
что придает остроту конкуренции товаропроизводителей.  

Превышение спроса над предложением вызывает рост цен, уве-
личение прибылей товаропроизводителей, расширение производст-
ва дефицитных товаров, и, в результате, – удовлетворение спроса с 
последующим снижением прибыли до среднего уровня и наоборот.      

 ЦЕНА –  это сумма денег, за которую покупатель готов ку-
пить товар, а производитель –  продать; это денежное выражение 
стоимости. 

Изменение соотношения спроса и предложения влияет на дина-
мику цен, а цены, в свою очередь, через экономические интересы 
производителей и потребителей сильно воздействуют на спрос  
и предложение.  

Если спрос превышает предложение, цена растет. Это приводит 
к увеличению производства товаров, на них устанавливается доста-
точно высокий уровень цен. Если величина предложения больше 
спроса, то цена на товары снижается. Это заставляет производите-
лей сокращать производство таких товаров. 

Спрос и предложение связаны не только с ценой, они могут 
непосредственно влиять друг на друга. Предложение качественно 
новых товаров приводит к возникновению спроса на них.  

Зависимость цены, спроса и предложения в экономической ли-
тературе получила название эластичности. 

Эластичность – это мера реакции результата на изменение фактора.  
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Различают ценовую эластичность спроса и ценовую эластич-
ность предложения.  

 Ценовая эластичность спроса – представляет собой степень 
изменения количества спроса (количество продукта, спрашиваемо-
го на рынке по определенной цене) в ответ на изменение в цене.   

Ценовая эластичность спроса определяется по формуле:  
 

,
Δ
Δ

Т

Т
С Ц

ПЭ =  

 
где ∆ПТ   –  изменение покупок  товаров,  %; 

∆ЦТ  –  изменение цены на единицу товара, %.  
Варианты ценовой эластичности спроса: 
1) абсолютно неэластичный спрос: ЭС → 0. 
Означает, что потребителям требуется одно и то же количество 

товара, независимо от изменения цены на товар; 
2) неэластичный спрос:  0 < ЭС < 1. 
Свидетельствует о том, что количество спроса всегда меньше 

соответствующих изменений в цене. Это так называемая слабая  
реакция покупателей на изменения цены; 

3) единичная эластичность спроса:  ЭС = 1. 
Имеет место тогда, когда приобретаемое количество товара  

возрастает на 1 % при снижении цены на 1 %. При единичной эла-
стичности количество спроса определяется исключительно колеба-
ниями цены товара; 

4) эластичный спрос: ЭС > 1. 
Это сильная реакция покупателей. При эластичном спросе не-

большое изменение цены вызывает значительную реакцию в коли-
честве спроса; 

5) абсолютно эластичный спрос:  ЭС → ∞. 
Он свидетельствует о том, что спрос на данный товар абсолютно 

не зависит от цены, а его количество формируется под влиянием ка-
ких-то других факторов.  

Аналогично эластичности спроса действует эластичность пред-
ложения. 

 Ценовая эластичность предложения – представляет собой 
степень изменения количества предложенного товара в ответ  
на изменение в цене.  
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Ценовую эластичность предложения можно выразить формулой:  
 

 

где ∆КП – изменение количества предложенного товара, %; 
∆ЦП – изменение цены предложенного товара, %.   
Варианты ценовой эластичности предложения: 
1) абсолютно неэластичное предложение:  ЭП → 0. 
Имеет место тогда, когда товаропроизводитель готов произво-

дить определенное количество товара, независимо от изменения 
цены на него; 

2) неэластичное предложение: 0 < ЭП < 1. 
Означает слабую реакцию предложения на изменение цены то-

вара, т. е. количество предложенного товара всегда меньше измене-
ний в цене; 

3) единичная эластичность предложения: ЭП = 1. 
Свидетельствует о том, что изменение количества предложенно-

го товара зависит только от колебаний цены; 
4) эластичное предложение:  ЭП > 1. 
Это такое явление, когда незначительное изменение цены товара 

вызывает существенную реакцию в количестве предложения; 
5) абсолютно эластичное предложение:  ЭП → ∞. 
Показывает, что предложение конкретного товара абсолютно  

не зависит от цены, а количество предложения зависит от воздейст-
вия других факторов.    

 НАЛОГИ – это установленные высшими органами власти обя-
зательные денежные платежи в бюджет по заранее предусмотренным 
ставкам и в точно определенные сроки. 

Сбор (пошлина) – обязательный платеж в республиканский и (или) 
местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц,  
как правило, в виде одного из условий совершения в отношении их 
государственными органами (местными Советами депутатов, испол-
нительными и распорядительными органами, иными уполномочен-
ными организациями и должностными лицами) юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Республики Беларусь [24].  
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По принципу обложения налоги и пошлины делятся на: 
а) прямые – взимаются с доходов или имущества всех юридиче-

ских и физических лиц, отражаются в таких элементах цены, как се-
бестоимость и прибыль: 

-  налог на прибыль; 
-  подоходный налог; 
-  налог на недвижимость... 
б) косвенные  – устанавливаются в виде надбавок к цене или  

тарифа на товары или услуги: 
- акцизы; 
- налоги с продаж;  
- таможенные пошлины; 
- налоги на экспорт и импорт.  
 
По сфере распространения налоги и пошлины  делятся на: 
1) общегосударственные (республиканские) – установленные за-

конодательными актами и обязательные к уплате на всей территории  
Республики Беларусь, в т. ч.: 

-  налог на добавленную стоимость (НДС); 
-  акцизы; 
-  налог на прибыль; 
-  подоходный налог с физических лиц; 
-  экологический налог; 
-  налоги с пользователей природных ресурсов; 
-  налоги на имущество; 
-  земельный налог; 
-  дорожные налоги и сборы; 
-  таможенная пошлина и таможенные сборы; 
-  консульский сбор; 
-  государственная пошлина; 
-  регистрационные и лицензионные сборы; 
-  патентные пошлины; 
-  прочие; 
2) местные налоги – устанавливаемые нормативными правовы-

ми актами (решениями) местных Советов депутатов в соответствии 
с Налоговым кодексом и обязательные к уплате на соответствую-
щих территориях: 

- налог с розничных продаж; 
- налог за услуги; 
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- налог на рекламу; 
- сборы с пользователей; 
- прочие.  
В зависимости от  налогооблагаемой базы налоги и пошли-

ны делятся на: 
1. Налоги, сборы и отчисления, уплачиваемые из выручки от 

реализации товаров (включаются в отпускную цену): 
- НДС;  
- акцизы; 
- сбор в республиканский фонд поддержки производителей сель-

скохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки; 
- единый налог для производителей сельскохозяйственной про-

дукции.  
 
2. Налоги, сборы и отчисления, относимые юридическими 

лицами на себестоимость продукции (работ и услуг): 
- экологический   налог  (налог за использование природных  ре-

сурсов);  
- земельный налог;  
- отчисления в инновационные фонды;  
- отчисления в Фонд социальной защиты населения.  
3. Налоги на прибыль и доходы: 
- налог на прибыль. В настоящий момент изменилось наимено-

вание объекта исчисления налога. С 2008 года таковым является 
валовая прибыль, что, по мнению законодателей, соответствует 
принятому в мировой практике принципу налогообложения.  

Валовой прибылью организации будет являться общая при-
быль от реализации товаров (работ, услуг), иных ценностей,  
имущественных прав, от всех видов деятельности организации  
и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 
расходов по этим операциям. С 1 января 2007 года в налогообла-
гаемую базу для исчисления налога на валовую прибыль включены 
виды доходов, которые раньше уплачивались в порядке налогооб-
ложения доходов в виде дивидендов и доходов страховых органи-
заций; 

- подоходный налог с физических лиц. 
4. Налоги и сборы, уплачиваемые за счет прибыли: 
- налог на недвижимость; 
- налог на приобретение автотранспортных средств. 
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5. Прочие налоги и сборы: 
- таможенная пошлина; 
- государственная пошлина.  
С 1 января 2008 года в связи  с упрощением порядка исчисления 

и уплаты основных налогов  в новой редакции Закона о госпошлине 
объединено более 30 платежей, в т ч. лицензионные и регистраци-
онные сборы. Это позволило установить по ним общие налоговые 
механизмы взимания и контроля со стороны налоговых органов. 
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4. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЧЕТАНИЕ 
ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
4.1. Понятие специализации сельскохозяйственного предприятия 

 
Специализация сельскохозяйственного предприятия означает 

сосредоточение его деятельности на производстве одного или не-
скольких видов конкурентоспособной товарной продукции, для про-
изводства которых здесь имеются наилучшие условия. Специализация 
сельскохозяйственных предприятий способствует сокращению коли-
чества товарных отраслей, увеличению объема их производства и по-
вышению прибыли (чистого дохода). Увеличение объема производст-
ва одних товарных отраслей за счет сокращения других возможно до 
тех пор, пока этот процесс станет экономически невыгодным. 

Экономическое содержание специализации проявляется в обще-
ственном разделении труда и территориальном размещении сель-
скохозяйственного производства. Эти процессы взаимообусловле-
ны, происходят постоянно и проявляются в разных формах. 

Целью специализации сельскохозяйственных предприятий явля-
ется повышение выхода товарной продукции и снижение ее себе-
стоимости за счет более эффективного использования производст-
венных ресурсов. 

В зависимости от видов производимой продукции, используемых 
средств производства, технологии и организации производства, 
профессиональных качеств работников,  в предприятии формиру-
ются отрасли. 

Под отраслью принято понимать часть производства, от-
личающуюся производимым продуктом, составом и структурой ис-
пользуемых элементов сельскохозяйственного производства. Сель-
скохозяйственное производство делится на две крупные отрасли: 
растениеводство и животноводство (отрасли первого порядка). Каж-
дая крупная отрасль, в свою очередь, делится на более мелкие отрас-
ли (отрасли второго порядка). Так, растениеводство включает в себя 
полеводство, кормопроизводство, овощеводство, садоводство и дру-
гие отрасли. Животноводство делится на скотоводство, свиновод-
ство, птицеводство, овцеводство, коневодство и др. Каждая отрасль 
второго порядка, в свою очередь, делится еще на более мелкие от-
расли (отрасли третьего порядка). Например, полеводство делится на 
зерновое производство, льноводство, картофелеводство и т. д. Ско-
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товодство  –  на племенное, молочное, мясомолочное, свиноводство 
— на племенное, товарное и т. д. 

Наряду с производственными сельскохозяйственными отраслями 
функционируют производственные несельскохозяйственные отрас-
ли. Они, в свою очередь, делятся на:  

а) вспомогательные отрасли, обслуживающие сельскохозяйст-
венное производство. Сюда относятся: машинно-тракторный парк, 
ремонтно-механические мастерские, автотранспорт, гужевой 
транспорт, электроснабжение, водоснабжение и др.;  

б) отрасли промышленные по переработке молока, мяса, овощей, 
картофеля, производству комбикормов и витаминной муки и другие. 

В сельскохозяйственных предприятиях действуют и не-
производственные отрасли (организации). Это жилищно-ком-
мунальное хозяйство (жилищный фонд, общежития, нежилые по-
мещения); культурно-просветительные и бытовые учреждения 
(спортивные сооружения, школы, библиотеки, детские лагеря, дет-
ские сады и ясли, клубы, столовые, магазины, хлебопекарни, сана-
тории, дома отдыха и др.). 

Отрасли предприятия неравнозначны и выполняют разные функ-
ции. Одни являются товарными отраслями, продукция которых 
реализуется за пределами предприятия, продукция других отраслей 
используется внутри хозяйства. Есть отрасли, часть продукции ко-
торых выступает как товарная, а часть – используется на внутрихо-
зяйственные цели: например, зерно, картофель и др. 

Товарная продукция сельскохозяйственного предприятия выра-
жает его связь с рынком. Поэтому роль отраслей в специализации 
сельскохозяйственного предприятия определяется по их удельному 
весу в структуре товарной продукции. 

Все товарные отрасли по организационно-экономическому значе-
нию делятся на основные и дополнительные. К основным относятся 
те сельскохозяйственные отрасли, которые занимают наибольший 
удельный вес в структуре товарной продукции, являются наиболее 
прибыльными и определяют специализацию хозяйства. Самая 
крупная основная отрасль называется главной. 
Дополнительные отрасли производят добавочную продукцию 

для увеличения прибыли хозяйства, занимают меньший удельный 
вес в структуре товарной продукции, создают условия для развития 
основных отраслей и способствуют более полному использованию 
ресурсов хозяйства. Продукция некоторых дополнительных отрас-
лей используется на внутрихозяйственные цели (поросята неболь-
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ших свиноводческих ферм – для обеспечения ими населения, кар-
тофель – для общественного питания и т. п.). 

Совокупность основных и дополнительных отраслей ха-
рактеризует специализацию хозяйства. 

Специализация сельскохозяйственного производства определяет 
качественную сторону общественного разделения труда, т. е. опре-
деляет, какие отрасли какую продукцию производят, какую надо 
производить. Количественной стороной общественного разделения 
труда, как указывалось выше, являются объем и структура сельско-
хозяйственного производства, т. е. устойчивый объем и соотноше-
ние всех сельскохозяйственных отраслей и, прежде всего, объем  
и структура товарной продукции, обеспечивающие высокую при-
быль с единицы земельной площади. Главные отрасли сельскохо-
зяйственного производства, определяющие специализацию хо-
зяйства, устанавливают по их удельному весу в структуре товарной 
продукции, исчисляемой в текущих или сопоставимых ценах. 

Если в структуре товарной продукции в сельскохозяйственном 
предприятии удельный вес одной отрасли превышает 75 %, такие 
хозяйства называются узкоспециализированными. Они, как правило, 
являются предприятиями промышленного типа (птицефабрики, 
тепличные хозяйства и др.). К специализированным хозяйствам от-
носятся такие, в которых удельный вес главной отрасли в структуре 
товарной продукции занимает свыше 50 %. В таких хозяйствах на-
ряду с главной имеются дополнительные отрасли. Например, в ско-
тооткормочных хозяйствах могут быть и дополнительные отрасли – 
молочное скотоводство, производство льна или картофеля. К спе-
циализированным хозяйствам относятся такие, в которых удельный 
вес в структуре товарной продукции двух основных отраслей со-
ставляет не менее 2/3 (66,6 %) или трех отраслей – с удельным ве-
сом не менее 3/4 (75 %). В таких хозяйствах может быть несколько 
дополнительных отраслей. Производственное направление таких 
хозяйств определяют  по главной и основным  отраслям хозяйства, 
т. е. по тем,  которые  имеют  наибольший удельный вес в товарной 
продукции. 

Сельскохозяйственные предприятия, которые по структуре то-
варной продукции не могут быть отнесены к узкоспеци-
ализированным или специализированным хозяйствам, относятся 
к многоотраслевым, или универсальным хозяйствам. В этих хозяй-
ствах, как правило, нет товарных отраслей, имеющих удельный вес 
в структуре товарной продукции выше 25 %. 
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Уровень специализации сельскохозяйственных предприятий оп-
ределяется, главным образом, по удельному весу основных сельско-
хозяйственных отраслей (или главной отрасли) в структуре товар-
ной продукции. Дополнительными показателями могут служить 
структуры валовой продукции, производственных затрат и затрат 
труда, посевных площадей, поголовья животных и т. д. 

Внутрихозяйственная и внутриотраслевая (технологическая) 
специализация определяется, главным образом, по структуре вало-
вой продукции. Дополнительными показателями могут служить 
структура производственных затрат, затраты труда и т. д. 

Показатель удельного веса товарной продукции отрасли в струк-
туре всей товарной продукции хозяйства достаточно полно характери-
зует главные, основные и дополнительные отрасли. При этом надо 
иметь в виду, что удельный вес отрасли в структуре товарной продук-
ции зависит не только от объема продукции этой отрасли, но и от объ-
ема продукции других товарных отраслей хозяйства. Так, например, 
при общем объеме товарной продукции 1000 млн  руб. товарная про-
дукция скотоводства составляет 800 млн  руб., или 80 % в структу-
ре товарной продукции, а льноводства — 200 млн руб., или 20 %. 
При сохранении объема товарной продукции льноводства  в  
200 млн руб. и увеличении объема товарной продукции ското-
водства до 1800 млн  руб., общий объем товарной продукции 
в хозяйстве составит 2000 млн  руб. При этом удельный вес льно-
водства снижается до 10 %, а скотоводства – увеличивается до 90 %. 
Объем товарной продукции льноводства сохранился, а ее удельный 
вес в структуре товарной продукции и, следовательно, ее роль  
в специализации хозяйства сократились в два раза. Кроме того, 
специализация сельскохозяйственных предприятий по структуре 
товарной продукции учитывает только главные и основные отрасли, 
но не учитывает все другие товарные отрасли. В связи с этим уста-
навливают коэффициент специализации, с учетом всех товарных 
отраслей хозяйства, по формуле:  

[ ]∑ −×
=

)12(
100

iY
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где К — коэффициент специализации; 
∑  – сумма; 
Y –  удельный вес отдельных отраслей в структуре товарной 

продукции, %; 
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i –  порядковый номер товарных отраслей в ранжированном ряду 
по их удельному весу в структуре товарной продукции.  

Коэффициент специализации до 0,2 означает низкий уровень 
специализации, 0,2–0,4 — средний, 0,4–0,6 — высокий, 0,6 и выше — 
очень высокий уровень специализации (глубокая специализация). 

Надо иметь в виду, что чем больше сельскохозяйственных отрас-
лей имеется в хозяйстве, тем меньше размер каждой из них, что 
сдерживает высокоэффективное использование современной тех-
ники и технологии. 

Специализация и сочетание отраслей сельскохозяйственных 
предприятий требуют соответствующего обоснования. Важнейшим 
при этом является учет естественно-исторических и экономических 
условий производства — почва, климат, рельеф местности, расстоя-
ние перевозок, состояние дорог, наличие рабочей силы, перерабаты-
вающих предприятий, запросы рынка и др. условия. Очень важным 
является учет сложившейся системы хозяйства и, в первую очередь, 
специализации хозяйства. Расчеты по обоснованию специализации 
обычно проводятся в следующем порядке. По фактическим данным, 
за последних 3 - 5 лет или по нормативам определяют эффектив-
ность всех товарных и нетоварных отраслей. Показателями эффек-
тивности принимают прибыль (чистый доход) с одного гектара по-
севов, с одной условной или физической головы животных, рента-
бельность, производительность труда и др. Одновременно изучают 
эффективность отраслей и их сочетание в сравнении с эффективно-
стью в других хозяйствах, находящихся в одинаковых природно-
экономических условиях. После этого определяют максимальный 
объем производства продукции наиболее эффективных отраслей 
и минимальный объем или ликвидацию производства убыточных 
отраслей. Разрабатывают несколько вариантов сочетания отраслей  
и тот, который дает наибольшую прибыль (чистый доход) с гектара 
земельной площади, принимают как оптимальный. 

Специализацию и сочетание сельскохозяйственных отраслей 
сельскохозяйственного предприятия можно установить и экономико-
математическими, и другими  методами. В качестве критерия опти-
мальности принимают максимум прибыли (чистого дохода) с едини-
цы земельной площади. 
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4.2. Формы специализации сельскохозяйственных предприятий 
 
Известно, что сельскохозяйственные предприятия воспроизводят 

в натуре часть необходимых средств производства в виде исходных 
материалов (семена, корм, молодняк). Поэтому они в определенной 
мере могут функционировать самостоятельно. Это способствует 
многоотраслевой, универсальной специализации. 

В первые годы организации колхозов, в послевоенные годы 
(1941 - 1945) колхозы, как ранее и  крестьянские хозяйства, создава-
лись как многоотраслевые (универсальные) хозяйства, с преоблада-
нием ручного труда. Как правило, каждый колхоз имел четыре  
товарные животноводческие фермы: молочную, свиноводческую, 
овцеводческую и птицеводческую. Их размеры зависели от земель-
ной площади хозяйства. Совхозы создавались как специализиро-
ванные молочные, молочно-овощные, свиноводческие и т. п. хозяй-
ства. Однако их удельный вес в посевных площадях республики  
в 1940 году составлял только 1,1 %. 

С середины 60-х годов ХХ в. с укрупнением колхозов и совхозов 
и интенсификацией их производства начался процесс их специали-
зации и создания межхозяйственной кооперации, промышленных 
свиноводческих и скотооткормочных комплексов и птицефабрик. 

Усиление процессов общественного разделения труда спо-
собствовало выделению форм специализации. В практике сельско-
хозяйственного производства сложились следующие формы спе-
циализации: 
• Территориальная (зональная) специализация, представ-

ляющая разделение труда между зонами специализации и ад-
министративными районами республики по производству товарной 
сельскохозяйственной продукции. Такая форма в Республике Бела-
русь проявляется в выделении зон специализации сельскохозяйст-
венного производства. 

С учетом почвенно-климатических условий и специализации 
сельского хозяйства административных районов выделяются пять 
зон специализации сельского хозяйства Республики Беларусь:  

1) мясомолочного скотоводства, свиноводства и интенсивного 
льноводства;  

2) молочно-мясного скотоводства, свиноводства и льноводства;  
3) мясомолочного скотоводства, свиноводства и сахарной свеклы;  
4) мясомолочного скотоводства, с посевами технических культур;  
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5) молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства и ово-
щеводства (пригородные зоны).  
• Общехозяйственная специализация (специализация отдельного 

предприятия) характеризуется разделением труда, в зависимости  
от местоположения, между отдельными сельскохозяйственными 
предприятиями по производству товарной продукции. К таким спе-
циализированным хозяйствам можно отнести молочные, молочно-
мясные, овощемолочные, семеноводческие, племзаводы, хозяйства 
по производству технического картофеля и т. д. 
• Внутрихозяйственная специализация выражается в раз-

делении труда между подразделениями (бригадами, фермами)  
одного хозяйства по производству валовой продукции сельского 
хозяйства. Так, например, на одной ферме концентрируется произ-
водство молока, на другой — выращивают молодняк крупного ро-
гатого скота и т. п. 
• Внутриотраслевая (технологическая) специализация пред-

ставляет собой разделение труда по отдельным технологическим 
процессам между разными предприятиями при производстве одного 
какого-либо вида продукции. Например, производство продукции 
скотоводства делится на производство молока в одних хозяйствах, 
выращивание ремонтного молодняка — в других, откорм сверхре-
монтного молодняка — в третьих хозяйствах и т. д. 

Специализация сельскохозяйственных предприятий скла-
дывается под влиянием целого ряда факторов, часть из которых 
способствует, а часть сдерживает процесс специализации сельско-
хозяйственного производства. К факторам, способствующим уг-
лублению специализации, следует отнести: 

- научно-технический прогресс и, в частности, создание узко-
специализированной высокопроизводительной техники, например, 
по льноводству, картофелеводству, овощеводству, по производству 
молока, откорму скота и т. д.; 

- развитие и улучшение дорожной сети, которая усиливает спе-
циализацию и расширяет ареалы производства малотран-
спортабельной и скоропортящейся продукции (молоко, овощи, 
ранний картофель и др.); 

- местоположение и природные условия способствуют специали-
зации хозяйства в определенном направлении. Так, например, бли-
зость к городу способствует специализации по производству мало-
транспортабельной и скоропортящейся продукции, наличие  
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пойменных участков — развитию овощеводства открытого грунта, 
легкие почвы способствуют производству картофеля и т. д. 

К факторам, сдерживающим углубление специализации сель-
скохозяйственного производства, можно отнести: 

- биологические и технологические требования, особенно в рас-
тениеводческих отраслях. К таким требованиям относят недопусти-
мость монокультуры, что сдерживает концентрацию некоторых сель-
скохозяйственных культур свыше определенного предела. Так, лен 
не должен возвращаться на одно и то же поле севооборота раньше 
6 – 7 лет и, следовательно, удельный вес льна в структуре посевных 
площадей не должен превышать 16 – 14 % (100/6, 100/7) и т. д.; 

- рациональное использование техники и трудовых ресурсов 
сдерживает специализацию сельскохозяйственного производства, 
так как сезонность сельскохозяйственного производства в узкоспе-
циализированных растениеводческих хозяйствах (кроме тепличных 
хозяйств) приводит к небольшому сроку и неравномерному исполь-
зованию рабочей силы и машинно-тракторного парка; 

- экономическая стабильность хозяйства требует наличия не-
скольких сельскохозяйственных отраслей. При низкой эф-
фективности производства одних сельскохозяйственных культур 
и отраслей в связи с неблагоприятными погодными условиями, 
другие отрасли и культуры могут дать удовлетворительную эффек-
тивность производства и обеспечить нормальное функционирование 
сельскохозяйственных предприятий; 

- на специализацию предприятий влияет недостаток трудовых 
ресурсов, особенно при производстве трудоемкой продукции (овощи, 
лен, картофель и др.). 

Нецелесообразно сочетать в одном сельскохозяйственном пред-
приятии отрасли с одинаковыми технологическими требованиями, 
так как это снижает размеры отраслей. Так, например, свиноводство 
и птицеводство потребляют много концентрированных кормов, их 
удельный вес в структуре кормов колеблется в пределах 60 – 85 %. 

Узкоспециализированные, одноотраслевые крупные хозяйства 
способствуют высокопроизводительному труду и снижению затрат. 
Однако такие промышленные комплексы, особенно в животновод-
стве, не будут иметь широкого распространения, так как они  
во многом зависят от работы предприятий по производству комби-
кормов, от завоза молодняка и других условий. Кроме этого, как 
правило, такие комплексы экологически далеко не совершенны. 
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4.3.  Принципы сочетания отраслей 
 
Основная масса сельскохозяйственных предприятий рес-

публики, кроме небольшого количества узкоспециализированных, 
одноотраслевых, представлена специализированными хозяйствами, 
в которых наряду с главной отраслью или 2 - 3 основными отраслями 
имеются и дополнительные. Они функционируют на принципах со-
четания сельскохозяйственных отраслей. На этих же принципах 
осуществляют свою производственную деятельность многоотрасле-
вые (универсальные) хозяйства.  

Принципы (исходные положения) рационального сочетания 
отраслей в сельскохозяйственных предприятиях сводятся к сле-
дующему: 

а) более полное и равномерное в течение года использование 
трудовых ресурсов и машинно-тракторного парка, что снижает  
в какой-то мере сезонность сельскохозяйственного труда; 

б) сохранение основных и дополнительных отраслей до разме-
ров, обеспечивающих рост их экономической эффективности; 

в) взаимоиспользование побочной продукции растениеводческих 
и промышленных отраслей (солома, барда, жом и др.) животновод-
ством и побочной продукции животноводства (навоз) растениеводст-
вом, что способствует повышению выхода сельскохозяйственной 
продукции и росту производительности труда; 

г) использование всех сельскохозяйственных угодий и элементов 
рельефа (сенокосов, пастбищ, склонов и т. д.), повышающих выход 
продукции с единицы земельной площади; 

д) ускорение оборачиваемости оборотных средств, равномерное 
поступление финансовых средств в течение года, повышение эко-
номической стабильности хозяйства.  

Минимальный размер любой сельскохозяйственной отрасли дол-
жен обеспечить наиболее эффективное использование комплекса 
машин для отрасли и получение соответствующей прибыли. Размер 
отрасли устанавливается в кратном отношении к объему производ-
ства продукции или работ (га, головы), выполняемому комплексом 
машин. Поэтому, по мере уменьшения размеров сельскохозяйствен-
ных предприятий, как правило, сокращаются количество и размеры 
сельскохозяйственных отраслей в них, и все в большей степени 
проявляется тенденция к узкой (одноотраслевой) специализации. 
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5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
5.1. Роль и особенности земли  

в сельскохозяйственном производстве 
 

Роль земли поистине огромна и многообразна. Она является не-
пременным условием существования человеческого общества. 

В сферах производственной деятельности человека роль земли 
неодинакова: в промышленности она функционирует как фунда-
мент для размещения производства, где процесс производства не 
зависит от качества почвы; в сельском хозяйстве – является важной 
производственной силой, где получение продукции связано с каче-
ственным состоянием земли. 

Земля в сельском хозяйстве функционирует в следующих 
качествах: 

 –  предмета труда (т. е. того, на что направлен труд человека) 
– когда человек обрабатывает землю, воздействует на ее верхний 
горизонт (почву) и создает условия для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур; 

– средства труда (т. е. того, с помощью чего осуществляется 
воздействие на предмет труда) – когда человек, используя механи-
ческие, физические, химические и биологические свойства земли, 
воздействует на растения; 

– продукта труда (т. е. того, что получается в результате труда) 
– когда труд человека изменяет ее плодородие. 

Земельные ресурсы – это земли, земельные участки, которые 
используются или могут быть использованы в хозяйственной или 
иной деятельности. 

Следовательно, земля является активным средством производст-
ва в сельскохозяйственном производстве. Однако земельные ресур-
сы в сельском хозяйстве обладают рядом специфических особенно-
стей, которые существенно отличают их от других средств произ-
водства и оказывают большое влияние на экономику.  

 Особенности земли как средства производства: 
 земля является продуктом природы и искусственно невос-

производима.  Другие средства производства являются результатом 
труда человека. Земля возникла намного раньше самого человека 
и не может быть продуктом его труда. Труд человека изменяет ее 
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плодородие, но создать новые земельные территории существен-
ных размеров он не способен; 

 земля территориально ограничена. С экономической точки 
зрения это означает не столько ограниченность суши, сколько не-
достаточность территории, обладающей теми природными свойст-
вами и условиями, сочетание которых благоприятно для сельскохо-
зяйственного производства (в качестве таких условий могут высту-
пать, в частности, естественные препятствия для обработки почвы); 

  земля не может быть заменена никакими другими средст-
вами производства.  Машины, здания, сооружения, скот можно за-
менить новыми, землю – нельзя, без нее не может осуществляться 
производственный процесс в сельском хозяйстве, особенно в расте-
ниеводстве. Значит нельзя допускать ее безвозвратной утраты; 

 зависимость результатов сельскохозяйственного произ-
водства от местоположения, размеров и рельефа участков; 

 многоплановый характер использования земли в сельскохо-
зяйственном производстве. Земля в аграрном производстве вы-
полняет двойственную функцию – места для размещения произво-
дительных сил и основного фактора производства. На ней возделы-
вается большое количество различных видов сельскохозяйственных 
культур: зерновых, кормовых, плодовых и др.; 

 земля неоднородна по качеству своих участков, при равных 
вложениях она дает неравную отдачу, выраженную в неодина-
ковом количестве продукции. Под воздействием человека эти раз-
личия могут сглаживаться, а могут усугубляться и, соответственно, 
влиять на производительность труда, доходность и другие показа-
тели хозяйственной деятельности; 

 земля обладает территориальной протяженностью и по-
стоянным расположением участков. Это свойство вызывает не-
обходимость применения мобильных машин, состав и эффектив-
ность применения которых связаны с размерами и конфигурацией 
земельных участков; 

 земля способна улучшаться, повышать плодородие, при 
условии правильного ее использования. Другие средства производ-
ства (машины и оборудование) физически изнашиваются, морально 
устаревают и подлежат замене.  

Сельское хозяйство является единственной отраслью, в которой 
используется ценнейшее свойство земли – плодородие.   
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Плодородие – способность земли удовлетворять потребности 
растений в питательных веществах и других факторах, необходимых 
для получения урожая. 

Различают три вида плодородия: 
- естественное (потенциальное) плодородие – результат дли-

тельного  почвообразовательного процесса. Оно определяется при-
родными запасами питательных веществ в почве, их доступностью 
для растений. Естественное плодородие обусловлено физическими, 
механическими и др. свойствами почвенного слоя земли, сформиро-
вавшегося на исходных породах в условиях определенного климата; 

- искусственное плодородие – результат активной многогранной 
деятельности человека по повышению культуры земледелия с помо-
щью  дополнительных вложений в землю труда и капитала (с помо-
щью обработки, внесения минеральных удобрений, осуществления 
мелиоративных и почвозащитных работ); 

- экономическое (эффективное) плодородие – единство естест-
венного и искусственного плодородия. Оно возникает благодаря 
использованию природных ресурсов почвы, внесению недостаю-
щих питательных веществ, улучшению ее физических, механиче-
ских и иных свойств. Экономическое плодородие в значительной 
степени зависит от уровня развития аграрных технологий. Объек-
тивный показатель экономического плодородия – урожайность. 

Для сравнения экономического плодородия применяют измери-
тель – уровень плодородия, который может выражаться через пока-
затели: 

- абсолютное плодородие – выход продукции земледелия в рас-
чете на единицу площади; 

- относительное плодородие – выход той же продукции на еди-
ницу затрат, с учетом ее качества. 

Эти показатели могут исчисляться как в натуральном, так и  
в стоимостном выражении.  

  
 

5.2. Классификация и структура земель 
 
Классификация земельного фонда – это условное разделение 

(структурирование) земельного фонда по природно-историческим 
признакам, состоянию и характеру использования. В землеустрой-
стве наиболее распространена классификация по категориям и ви-
дам. 
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Земельный фонд Республики Беларусь – это все земельные 
ресурсы страны. Республика Беларусь имеет 20760 тыс. га земель-
ной площади.  

Особенности и назначение единого земельного фонда как объек-
та собственности и хозяйствования определили необходимость его 
учета по следующим классификациям:  

1. По целевому назначению – основу классификации составля-
ет распределение земель по категориям:         

 земли сельскохозяйственного назначения  –  вся  территория, 
предоставленная сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
предназначенная для ведения сельского хозяйства. Их основу со-
ставляют сельскохозяйственные угодья, но сюда также включены  
и площади, занятые лесом, кустарником, болотами, усадьбами и др. 
угодьями, без которых ведение сельского хозяйства невозможно; 

 земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дач-
ных кооперативов, к которым относятся  земельные участки, распо-
ложенные в границах городов, поселков городского типа, сельских 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных коопера-
тивов, за исключением земель, отнесенных к иным категориям  
в этих границах; 

 земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения, к которым относятся земельные уча-
стки, предоставленные для размещения объектов промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, размещения и постоянной дислока-
ции государственных таможенных органов, воинских частей, воен-
ных учебных заведений и организаций Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики 
Беларусь, иных объектов; 

 земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения. К землям природоохранного 
назначения относятся земельные участки, предоставленные для 
размещения заповедников, национальных парков и заказников.  
К землям оздоровительного назначения относятся предоставленные 
земельные участки для размещения объектов санаторно-курортного 
лечения и оздоровления и иные земельные участки, обладающие 
природными лечебными факторами. К землям рекреационного на-
значения относятся земельные участки для размещения объектов, 
предназначенных для организованного массового отдыха населения 
и туризма. К землям историко-культурного назначения относятся 
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земельные участки, предоставленные для размещения недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей и археологических 
объектов; 

 земли лесного фонда, к которым относятся лесные земли, а 
также нелесные земли, расположенные в границах лесного фонда, 
предоставленные для ведения лесного хозяйства; 

 земли водного фонда – это земли, занятые водными объекта-
ми, а также земельные участки, предоставленные для ведения вод-
ного хозяйства, в т. ч. для размещения водохозяйственных соору-
жений и устройств; 

 земли запаса, к которым относятся земли, земельные участки, 
не отнесенные к иным категориям и не предоставленные земле-
пользователям. Земли запаса находятся в ведении соответствующе-
го исполнительного комитета, рассматриваются как резерв и могут 
использоваться после перевода их в иные категории земель.  

2. По хозяйственному использованию – классификация, осно-
ванная на классификации угодий по видам: 

 несельскохозяйственные угодья – это земли, не используемые 
для получения сельскохозяйственной продукции; 

 сельскохозяйственные угодья  –  это  земли,  систематически 
используемые для получения сельскохозяйственной продукции.  
Они подлежат  особой охране. Перевод их в другие категории для 
несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных це-
лях.  Виды сельскохозяйственных угодий: 

-  пашня – это сельскохозяйственные угодья, которые система-
тически обрабатываются и используются под посевы многолетних 
культур. По естественно-историческим и другим свойствам пашню 
делят на несколько подвидов: орошаемая, осушенная, избыточно 
увлажненная, подверженная эрозии, засоренная камнями; 

- залежи – земельные участки, которые ранее были пашней, но по 
различным причинам (более одного года) не засевались сельскохозяй-
ственными культурами; 

- многолетние насаждения включают сады, ягодники, вино-
градники, хмельники, цитрусовые, чайные и иные плантации; 

- сенокосы – это сельскохозяйственные угодья, систематически 
используемые под сенокошение. Выделяют несколько подвидов 
сенокосов: заливные, суходольные, заболоченные, заросшие  
кустарником и лесом, засоренные камнем и кочками, чистые, 
улучшенные (коренного улучшения). 
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- пастбища – это земли, на которых систематически осуществ-
ляют выпас животных, причем такое использование является ос-
новным. Виды пастбищ: суходольные и заболоченные; чистые,  
заросшие кустарником и лесом, каменистые; летние, весенние, 
осенние, зимние, круглогодичные; культурные, улучшенные (ко-
ренного улучшения). 

Переход одного вида угодий в другой называется трансформа-
цией.  

3) По административно-территориальному делению – в его 
основе лежит распределение земель по землепользователям: 

- земли сельскохозяйственных организаций; 
- земли граждан; 
- земли общего пользования в населенных пунктах; 
- земли запаса; 
- земли государственных лесохозяйственных предприятий; 
- земли промышленности, связи, транспорта, обороны; 
- земли предприятий,  организаций   и   учреждений   природоохран-

ного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назна-
чения; 

- земли, занятые гидротехническими и другими  водохозяйст-
венными сооружениями.   

В составе земельного фонда различают общую земельную пло-
щадь и площадь сельскохозяйственных угодий. 

Общая земельная площадь – вся территория, закрепленная  
за сельскохозяйственным предприятием. 

Сельскохозяйственные угодья – часть общей земельной площа-
ди, используемая для производства сельскохозяйственной продук-
ции (пашня, многолетние угодья, сенокосы, пастбища).  

Структура общей земельной площади (структура сельскохо-
зяйственных угодий) – процентное соотношение отдельных видов 
земельных угодий в общей площади (площади сельскохозяйствен-
ных угодий). 

Структура сельскохозяйственных угодий в определенной степе-
ни характеризует эффективность использования земли на предпри-
ятии. Так, высокий удельный вес пашни и многолетних насаждений 
способствует лучшему использованию земли, так как эти виды 
сельскохозяйственных угодий наиболее продуктивны.  

Структура сельскохозяйственных угодий в нашей стране зависит 
от зональных особенностей и имеет в связи с этим значительные 
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различия, как по областям, так и по районам и отдельным предпри-
ятиям. Так, наибольший удельный вес пашни в составе сельскохо-
зяйственных угодий наблюдается в Гродненской и Брестской об-
ластях (70 %), а наименьший –  в Витебской и Гомельской (50 %). 

 
 

5.3. Система показателей обеспеченности  
и эффективности использования земель 

 
Уровень обеспеченности земельными ресурсами является одном 

из важнейших показателей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, районов и областей Республики Беларусь. От его ве-
личины зависит результативность деятельности целых отраслей 
АПК (сельского хозяйства, отраслей по переработке сельскохозяй-
ственного сырья).  

В зависимости от уровня хозяйствования обеспеченность  
земельными ресурсами может быть выражена следующими показа-
телями: 

1) площадь земли, сельскохозяйственных угодий или пашни   
на одного жителя республики, области или района; 

2) площадь земли, сельскохозяйственных угодий или пашни  
на одного занятого в сельском хозяйстве республики, области, рай-
она или сельскохозяйственного предприятия; 

3) площадь сельскохозяйственных угодий или пашни на одного 
среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном про-
изводстве или растениеводстве  сельскохозяйственного предпри-
ятия. Данный показатель может называться уровень землеобеспе-
ченности  (ЗОБ) и определяться по формуле: 

никовство работвое количесреднегодо
ли пашних угодий иплощадь с-

=ОБЗ  

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается снижение 
площади пашни на душу населения. Этот процесс является законо-
мерным и вызван различными факторами, к которым относятся от-
чуждение сельскохозяйственных земель для общегосударственных 
нужд, исключение  земель  из  оборота  в  результате  эрозии  почв, 
заболачивания, техногенного загрязнения и др. 
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Такая тенденция свидетельствует об ограниченности земель-
ных ресурсов, об актуальности проблемы их эффективного ис-
пользования. 

Экономическая эффективность использования земли – уро-
вень ведения на ней хозяйства, который характеризуется выходом 
продукции с единицы площади и ее себестоимостью. 

Показатели эффективности использования земель в сельском хо-
зяйстве можно разделить на две группы: 

– натуральные; 
– стоимостные.  
Натуральные показатели эффективности использования земли: 
 урожайность отдельных сельскохозяйственных культур (ц/га); 
 выход кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га 

сельскохозяйственных угодий, пашни, сенокосов, пастбищ  
(к.ед./га, п.п./га); 

 производство животноводческой продукции на единицу  
(1га или 100 га) земельной площади: 
- продукция скотоводства и овцеводства – на единицу  сельхозугодий; 
- продукция свиноводства – на единицу пашни; 
- продукция птицеводства – на единицу  посевной площади зерновых; 

 плотность скота на единицу (1га или 100 га) земельных пло-
щадей сельскохозяйственных угодий, пашни, посева зерновых.  

Стоимостные показатели эффективности использования 
земли: 

 Землеотдача (ЗОТ) – отношение стоимости валовой продук-
ции, валового дохода, чистого дохода или прибыли к стоимости 
земельных ресурсов земельных угодий (СЗ): 

 

ОТ
З

ВП  ВД, ЧД, ПЗ
С

(или )
= , 

где ВП – стоимость валовой продукции сельского хозяйства или 
растениеводства, руб.; 

ВД – валовой доход, т. е. разница между стоимостью валовой 
продукции и материальными затратами (ВП = ВП – МЗ), руб.; 

ЧД – чистый доход, т. е. разница между стоимостью валовой 
продукции и ее себестоимостью (ЧД = ВП – Сб) или между валовым 
доходом и суммой затрат на оплату труда (ЧД = ВД – ОТ), руб.; 
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П – прибыль, т. е. разница между выручкой от реализации про-
дукции и ее полной себестоимостью, руб.  

Так как земля пока еще не имеет надежной рыночной оценки, 
в этой формуле можно использовать нормативную цену земли. 

 Землеемкость (ЗЕМ) – обратный показатель по отношению к 
землеоотдаче. Он определяется как отношение стоимости земли к 
стоимости валовой продукции, валового дохода, чистого дохода 
или прибыли по формуле: 

З
ЕМ

ОТ

С1З
З ВП  ВД, ЧД, П(или )

= = . 
 
Кроме того, используется показатель, где сопоставление результата 

производится с земельной площадью в натуральном измерении, га.  
 Выход валовой  продукции или валового дохода, чистого 

дохода, прибыли в расчете на единицу земельных угодий (сельхо-
зугодий, пашни, посевов отдельных культуры) (S): 

ВП  ВД, ЧД, ПЭ
S

(или )
= . 

При определении экономической эффективности использования 
земли необходимо учитывать структуру и качество сельскохозяйст-
венных угодий, в частности: 

1. При сравнении эффективности использования земли в хозяй-
ствах с разной структурой сельхозугодий целесообразно показа-
тели выхода валовой продукции, валового дохода, чистого дохода  
и прибыли рассчитывать на единицу условной пашни:  

УП

ВП  ВД, ЧД, ПЭ'
S

(или )
= , 

где SУП – площадь условной пашни, которая определяется по фор-
муле: 

SУП = SП + SCП×k, 
где SП – площадь пашни, га; 

SСП – площадь сенокосов и пастбищ, га; 
k –  коэффициент перевода естественных сенокосов и паст-

бищ в условную пашню, определяемый по формуле:   
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П

СП

У
У

k = , 

 

где  УСП – урожайность сена или зеленой массы на сенокосах и паст-
бищах, ц/га; 

УП – урожайность многолетних трав на сено или зеленую массу 
на пашне, ц/га. 

 
2. При сравнении экономической эффективности использования 

земли на предприятиях с разными по качеству почвами целесо-
образно использовать выход валовой продукции, валового и чисто-
го дохода, прибыли в расчете на единицу соизмеримой (кадастровой) 
площади сельхозугодий:  

КS
П ЧД, ВД, ВПЭ )или('' = , 

где SК – соизмеримая площадь сельскохозяйственных угодий, кото-
рая рассчитывается по формуле:  

100
321 БSБSБSS ПССП

К
×+×+×

= , 

 

где SП, Б1 – площадь и балл оценки пашни;    
SС, Б2 – площадь и балл оценки сенокосов; 
SПС, Б3 – площадь и балл оценки пастбищ.  
При сравнительной характеристике эффективности использования зем-

ли могут также использоваться относительные показатели уровня ис-
пользования земель: 

- показатель освоенности земель в сельскохозяйственном  
отношении – удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей 
земельной площади; 

- показатель распаханности – удельный вес пашни в составе 
сельскохозяйственных угодий; 

- удельный вес посевов интенсивных культур (пропашных, 
технических) в площади  пашни; 

- удельный вес орошаемых земель в площади сельскохозяйст-
венных угодий. 

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 85

Рост удельного веса сельхозугодий, пашни, посевов в общей зе-
мельной площади имеет большое значение в использовании земель, 
свидетельствует о прогрессе земледелия. 

 
 

5.4. Мониторинг земель. Земельный кадастр 
 
Мониторинг земель – система наблюдений за состоянием зе-

мельного фонда, чтобы своевременно выявить изменения, оценить 
их, предупредить или устранить последствия негативных процес-
сов. Он – составная часть мониторинга за состоянием природной 
среды.  

Объектом мониторинга земель являются все земли Республи-
ки Беларусь, независимо от форм собственности, целевого назначе-
ния и характера использования. 

Задачами государственного мониторинга земель являются:  
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оцен-

ка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о преду-
преждении и об устранении последствий негативных процессов;  

2) информационное обеспечение ведения государственного зе-
мельного кадастра, государственного земельного контроля исполь-
зования и охраны  земель, иных функций государственного и му-
ниципального управления земельными ресурсами, а также земле-
устройства;  

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 
среды в части состояния земель. 

Содержание мониторинга составляют систематические наблю-
дения и обследования земель, оценка состояния землепользования, 
отслеживание процессов, связанных с изменением плодородия, за-
растанием и закустариванием, загрязнением земель тяжелыми ме-
таллами, радионуклидами, др. токсичными веществами. В рамках 
территориальной единицы и всей системы мониторинга земель 
осуществляется обобщение первичной информации, оценка состоя-
ния земель, разрабатываются нормативы и рекомендации по их ох-
ране и использованию. 

По результатам оценки состояния земель составляют оператив-
ные сводки, доклады, научные прогнозы и рекомендации. К ним 
прилагают тематические карты, диаграммы и таблицы, характери-
зующие динамику и направление развития изменений. 
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Рациональное использование земли и обеспечение постоянного 
повышения ее плодородия обусловливают необходимость органи-
зации всестороннего количественного и качественного учета земель 
на основе единого земельного кадастра. 

Понятие «кадастр» включает систему показателей, характери-
зующих земельные, водные, лесные, промысловые и др. ресурсы. 
Различают земельный, водный, промысловый и др. виды кадастров. 
Среди них особое место занимает земельный кадастр. Это определя-
ется спецификой его объекта – земли.  

Земельный кадастр – совокупность достоверных и обоснован-
ных сведений о земле как средстве производства в сельском хозяй-
стве, о природных свойствах земель, их хозяйственном и правовом 
положении.  

Содержание государственного земельного кадастра составляют: 
- Единый реестр административно-территориальных и тер-

риториальных единиц Республики Беларусь, который содержит 
сведения о наименованиях, размерах и границах административно-
территориальных и территориальных единиц, их административ-
ных центров; 

- Единый государственный регистр недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, который содержит сведения и доку-
менты в отношении зарегистрированных земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, в т. ч. 
сведения о местоположении земельных участков, их размерах, гра-
ницах, о целевом назначении, правах на эти участки, об ограниче-
ниях (обременениях) прав на земельные участки, в т. ч. земельных 
сервитутах, а также сведения о сделках с ними. Ведение единого 
государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством о государственной регистрации недвижимого имущест-
ва, прав на него и сделок с ним; 

- реестр цен на земельные участки, содержащий сведения о це-
нах на земельные участки и объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные на этих участках, зафиксированных на момент совершения 
сделок с этими участками и объектами недвижимого имущества; 

- регистр стоимости земельных участков, который содержит 
сведения о кадастровой стоимости земельных участков, получен-
ной при проведении их кадастровой оценки; 
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- реестр земельных ресурсов Республики Беларусь, который со-
держит сведения о распределении земель по категориям, видам 
и землепользователям, составе, структуре, состоянии, качестве 
и хозяйственном использовании земель, иные сведения о землях. 

Ведение единого реестра административно-территориальных 
и территориальных единиц Республики Беларусь, реестра цен на 
земельные участки, регистра стоимости земельных участков и рее-
стра земельных ресурсов Республики Беларусь осуществляется в 
порядке, установленном Государственным комитетом по имущест-
ву Республики Беларусь. 

Ведение государственного земельного кадастра обеспечивается 
проведением геодезических и картографических работ, почвенных, 
геоботанических и иных обследований и изысканий, инвентариза-
цией и кадастровой оценкой земель, земельных участков, иными 
землеустроительными мероприятиями, а также осуществлением 
государственной регистрации недвижимого имущества, прав, огра-
ничений (обременений) прав на него и сделок с ним. 

Логическим продолжением комплексных обследований земель, 
которые предшествуют их экономической оценке, является бони-
тировка почв.   

Бонитировка почв (нем. bonitieren – оценивать плодородие поч-
вы; от лат. bonitas – доброкачественность) – качественная оценка почв 
по их естественному плодородию, позволяющая дать сравнительную 
оценку урожайности, которую они обеспечивают при условии приме-
нения на них одинаковой агротехники и интенсивности земледелия. 
Она устанавливает относительную пригодность почв по основным 
факторам естественного плодородия для возделывания сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивая выделение агропроизводственных 
групп почв, подлежащих экономической оценке. Помимо качествен-
ных показателей, определяющих плодородие почв, при бонитировке 
учитывают и другие условия, имеющие большое значение в сельском 
хозяйстве: рельеф, увлажнение, микроклимат и т. п. 

Объектом бонитировки является почва, выраженная строго оп-
ределенными таксономическими единицами, установленными по 
материалам почвенного обследования.  

Критериями бонитировки почв являются их природные диагно-
стические признаки и признаки, приобретенные в процессе дли-
тельного окультуривания, влияющие на урожайность основных 
зерновых, технических и др. культур, а при бонитировке кормовых 
угодий – влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ. Так, 
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к числу основных диагностических признаков относятся: мощность 
гумусового горизонта, процентное содержание гумуса, ила и физи-
ческой глины в почве, валовые запасы гумуса, азота, фосфора и ка-
лия в почве, механический состав, кислотность, сумма поглощен-
ных оснований, степень насыщенности почвы основаниями и др.  

Одинаковые группы почв при бонитировке должны получить оди-
наковые показатели бонитета. Чтобы определить эти показатели, со-
ставляется шкала бонитировки почв, представляющая собой систему 
цифровых данных, соответствующих определенным значениям изме-
ряемых величин природных показателей по различным группам почв.  

Таким образом, почве присваивается балл бонитета почв, т. е. 
сравнительная оценка качества (плодородия) почв участков и их произ-
водительной способности, выраженная в баллах. При этом за 
100 баллов принимается значение признака самой плодородной почвы.  

Работы по бонитировке почв обязательно должны быть техниче-
ски совмещены с проведением почвенной съемки, корректировкой 
или др. кадастровыми обследованиями.  

С целью выявления и учета различий в общественной произво-
дительности труда на разных землях на основе группировки почв 
при бонитировке проводят их экономическую оценку, по показа-
телям которой можно судить о продуктивности групп почв 
и в целом земель, производительности затрат, величинах допол-
нительного продукта (дифференциальная рента) и эффективности 
возделывания отдельных сельскохозяйственных культур, специа-
лизации хозяйств. 

Экономическая оценка характеризует землю как средство про-
изводства в сельском хозяйстве. Отличие ее от бонитировки со-
стоит в том, что земля оценивается не как природное тело, а как 
средство производства, в неразрывной связи с экономическими 
его условиями. При экономической оценке земли учитывают не 
только качественную характеристику почв – бонитет, но и усло-
вия производства: число работников на 100 га площади, стоимость 
силовых и рабочих машин на 1 га, применение удобрений, коли-
чество осадков за вегетационный период и др. На основе уравне-
ния регрессии  У = а0 + al ×1 + а2 × 2 + а3 × 3...аn × n, используя 
вышеперечисленные факторы, рассчитывают урожайность 
и стоимость валовой продукции с 1 га.  
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Оценка земель производится в двух аспектах: 
- общая оценка земель; 
- частная оценка – оценка земель по эффективности возделыва-

ния отдельных сельскохозяйственных культур.  
Основные показатели общей оценки земель: 
а) продуктивность – стоимость валовой продукции на 1 га (руб./га); 
б) окупаемость затрат – стоимость продукции на 1 руб. затрат; 
в) дифференциальная рента – дополнительный доход, получен-

ный на землях лучшего качества и местоположения (руб./га).  
Основные показатели частной оценки земель: 
а) урожайность (ц/га); 
б) окупаемость затрат (ц/руб.).  
Ведение Государственного земельного кадастра осуществляется 

Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь 
за счет средств республиканского и местных бюджетов. Ведение 
Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним осуществляется также за счет иных источ-
ников, в соответствии с законодательством. 

 
 

5.5.Земельная рента. Цена земли 
 
Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 

с 1 января 1992 г. введен в действие Закон «О платежах за землю». 
Целью платы за землю являются обеспечение экономическими ме-
тодами рационального использования земель, формирование 
средств для осуществления мероприятий по землеустройству, по-
вышению качества земель и их охране. Размер платы за землю за-
висит от качества и местоположения земельного участка, т. е. опре-
деляется земельной рентой.  

Земельная рента как экономическая категория представляет 
собой доход, получаемый земельными собственниками в виде пла-
ты за пользование землей.  

При аренде земли земельная рента выступает в форме арендной 
платы. 

Арендная плата – это плата, которая вносится за земли, пере-
данные в аренду (размер устанавливается договором).  

Общим для различных форм ренты является то, что она является 
экономической формой реализации права земельной собственности.  
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Различают абсолютную и дифференциальную ренту: 
 абсолютная рента – это рента, которая присваивается собст-

венником земли за сам факт обладания ею, независимо от ее каче-
ства. Абсолютная рента возникает через механизм повышения цен 
на сельскохозяйственные продукты выше общественной цены про-
изводства; 

 дифференциальная рента – это рента, которая формирует-
ся в результате различий в ее плодородии, местонахождении, усло-
вий эксплуатации и т. д. 

В практике оценки земли дифференциальную ренту еще назы-
вают дифференциальным доходом.  

По способу  воспроизводства  добавочной   прибыли   различают 
два вида дифференциальной ренты:  

1) дифференциальная рента I – представляет собой устойчивую 
добавочную прибыль, обусловленную разным качеством земли, раз-
личиями в объективных характеристиках земель, не зависящих от 
человека, прежде всего, в местонахождении, физическом и химиче-
ском составе, т. е. качестве земель. Дифференциальная рента I имеет   
две разновидности: 

- дифференциальная  рента I по плодородию участков; 
- дифференциальная рента I по местоположению земель; 
2) дифференциальная рента II – устойчивая добавочная прибыль, 

полученная за счет большей интенсивности ведения земледелия, 
дополнительных  вложений капиталов и труда в землю при прочих 
равных условиях.  

При аренде земли земельная рента в форме арендной платы по-
ступает землевладельцу. Но если фермер обрабатывает свою собст-
венную землю, ему не нужно платить за аренду, в этом случае рен-
та остается в собственности самого фермера, она неразличима в той 
массе дохода, который он получает от продажи своего продукта. 
Такая рента носит название  условно начисляемой ренты – это 
рента, которая остается в собственности  фермера при производстве 
продукции на своей собственной земле. 

Земельная рента является основой цены земельных участков.  
Земельный собственник, продавая землю, хотел бы получать от 

вырученной суммы такой же ежегодный доход, как и ранее полу-
чаемая арендная плата. В развитом рыночном хозяйстве земля,  
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являясь предметом купли и продажи, продается как носительница 
дохода. То есть продается ее способность приносить ренту своему 
владельцу.  

Цена земли – это капитализированная земельная рента, которая 
при превращении в капитал может приносить доход в виде про-
центной ставки. 

При продаже участка его собственник заботится о том, чтобы не 
потерять рентный доход. Он соглашается продать землю за такую 
сумму, которая при нахождении в банке или в ценных бумагах 
принесла бы ему доход, равный ренте. Покупатель земли, прежде 
чем стать ее собственником, тоже сравнивает приносимую участ-
ком ренту с процентом, который он может получить, если положит 
деньги в банк. У каждой стороны свой расчет. Сравнение с банков-
ским доходом происходит потому, что это наиболее гарантирован-
ное помещение своего капитала.  

Таким образом, ценой земли  является капитализированная зе-
мельная рента, которая определяется по формуле:  

( )
gr

gRV
−
+×= 1 , 

где V – текущая цена земельного участка; 
R – ожидаемая арендная плата с этого участка; 
r  – норма капитализации (банковский или ссудный процент); 
g – индекс дополнительного, по сравнению с общим уровнем 

инфляции, роста земельной ренты. 
Цена земли повышается с увеличением ренты с данного земель-

ного участка или со снижением банковского процента. 
Большинство потенциальных покупателей и продавцов земли не 

имеют точной информации о ценах земли: во-первых, распростра-
нению такой информации препятствует низкая активность рынка 
земельных участков; во-вторых, на реальную цену земли влияет 
большое  количество факторов (размер, плодородие, местоположе-
ние участка и т.п.); в-третьих, на цену земли влияет давление спро-
са на землю несельскохозяйственного использования.  

Существуют различные методы оценки цены земли: 
 Нормативный метод заключается в определении норматив-

ной цены земли. Используется при передаче, выкупе земли в собст-
венность, установлении общей совместной (долевой) собственно-
сти сверх бесплатной нормы, передаче по наследству или дарении, 
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получении кредита под залог, изъятии для государственных или 
общественных нужд. 

 Метод сравнения продаж является наиболее простым и эф-
фективным методом оценки, может использоваться для оценки и 
фактически свободной, и предположительно вакантной земли; по-
зволяет определить конкретную цену земельного участка путем 
внесения процентных поправок к ценам продаж аналогов. При от-
сутствии информации о ценах сделок с земельными участками до-
пускается использование цен предложения (спроса). 

 Метод капитализации земельной ренты основан на том, 
что при наличии достаточной информации о ставках аренды зе-
мельных участков можно проводить определение стоимости этих 
участков как текущей стоимости будущих доходов в виде арендной 
платы за оцениваемый земельный участок.  

 Метод распределения (метод соотношения, соотнесения – 
allocation) — определение составляющей стоимости земельного 
участка на основании известного соотношения стоимости земли и 
улучшений в имущественном комплексе. Метод основан на прин-
ципе вклада и утверждении того, что для каждого типа недвижимо-
сти существует нормальное соотношение между стоимостью земли 
и построек на ней. Наиболее достоверно это соотношение для но-
вых построек, они близки к варианту лучшего и наиболее эффек-
тивного использования. Чем больше возраст зданий, тем больше 
величина отношения стоимости земли к общей стоимости собст-
венности. 

Однако данный метод редко применяется даже на развитых 
рынках, так как обладает низкой достоверностью. Применение ме-
тода оправдано в условиях недостаточности информации о прода-
жах земельных участков. Получаемые значения считаются ориен-
тировочными. 

 Метод выделения (извлечения) применяется для оценки за-
строенных земельных участков, если есть информация о ценах сде-
лок с аналогичными объектами недвижимости. Улучшения земель-
ного участка соответствуют его наиболее эффективному использова-
нию.  

Метод выделения применяется, когда вклад улучшений в общую 
цену участка невелик, рекомендуется для оценки загородных уча-
стков (для которых вклад улучшений мал и достаточно легко опре-
деляется), применяется при отсутствии данных о продажах земель-
ного участка в окрестности. 

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 93

Метод является наиболее эффективным в условиях пассивного 
рынка (отсутствуют данные о продаже свободных земельных уча-
стков), с учетом особенностей исходной информации и модели по-
лучения искомой стоимости. Стоимость земельного участка в об-
щем виде определяется по формуле:  

уз ССС −= , 

где Сз – стоимость земельного участка;  
С – стоимость объекта;  
Су – стоимость улучшений.  
 Метод остатка основан на технике инвестиционной группы 

для физических составляющих. Метод применяется для оценки за-
строенных и незастроенных участков, если есть возможность за-
стройки оцениваемого земельного участка улучшениями, принося-
щими доход. Стоимость земли определяют в результате капитали-
зации части дохода, относящегося к земле. 

Для определения стоимости земельного участка необходимо 
знать стоимость здания, чистый операционный доход всей собст-
венности, коэффициенты капитализации для земли и для зданий. 
Сложно прогнозировать доход в условиях недостаточной стабиль-
ности экономики. 

 Метод разбивки на участки (подход с точки зрения разви-
тия) используется при оценке земли, пригодной для разделения на 
индивидуальные участки. При этом затраты на освоение земельного 
массива обычно включают: 
-  расходы на разбивку, расчистку и планировку участков; 
-  расходы по устройству дорог, тротуаров, инженерных сетей, дренажа; 
-  налоги, страховку, гонорары; 
-  расходы на маркетинг; 
-  прибыль и накладные расходы подрядчика и т. д. 
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6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
6.1. Понятие труда и трудовых ресурсов 

 
Основным источником богатства общества и главным фактором 

создания материальных  и духовных благ человечества является 
труд.  

Труд – это целесообразная деятельность человека, направленная 
на видоизменение и приспособление предметов природы для удов-
летворения своих  потребностей.  

Выделяют следующие виды труда:  
- физический;  
- умственный;  
- духовный.  
Процесс труда включает: 
- собственно труд – целесообразную деятельность человека; 
- предмет труда – то, на что направлен труд человека; 
- средства труда – то, чем он воздействует на природу; 
-  результат труда. 
Без средств производства не может осуществляться процесс тру-

да, но и без труда человека средства производства ничего не могут 
создать. Только труд приводит в действие средства производства и 
содействует реализации цели человека. Таким образом, труд не 
только выступает важнейшим источником богатства, но и является 
основным условием всей человеческой деятельности. 

Процесс труда – явление сложное, многоаспектное, основными 
формами проявления которого являются:  

1) затраты человеческой энергии, определяемые степенью тяже-
сти труда и уровнем нервно-психологической напряженности. От 
уровня затрат человеческой энергии зависят работоспособность, 
здоровье человека и его развитие;   

2) взаимодействие  работника со средствами производства — 
предметами и средствами труда. Это организационно-
технологический аспект трудовой деятельности, который определя-
ется уровнем технической оснащенности труда, степенью его меха-
низации и автоматизации, совершенством технологии, организаци-
ей рабочего места, квалификацией работника, его опытом, приме-
няемыми им приемами и методами труда и т. д.; 
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3) производственное взаимодействие работников друг с другом 
как по горизонтали (отношение  соучастия в едином трудовом про-
цессе), так и по вертикали (отношения между руководителем и 
подчиненным) определяет организационно-экономическую сторону 
трудовой деятельности. Она зависит от уровня разделения и коопе-
рации труда, от формы организации труда – индивидуальной или 
коллективной, от численности работающих, от организационно-
правовой формы предприятия (учреждения).  

Понятие «процесс труда» более узко по сравнению с понятием 
«процесс производства», который осуществляется на базе целого 
комплекса трудовых процессов, каждый из которых выражает лишь 
определенную стадию в получении готового продукта. При этом  
в сельском хозяйстве процесс производства иногда происходит 
также и под воздействием природных факторов, без участия труда 
человека.  

Для определения возможностей участия человека в экономиче-
ских процессах  обычно используются понятия «рабочая сила»  и 
«человеческий капитал». 

Рабочая сила – совокупность физических и интеллектуальных 
данных, которыми обладает человек и применяет в производстве.  

Рабочая сила не существует без работника, поэтому состояние 
здоровья, его психофизиологические качества, развитие его интел-
лекта, уровень образованности, профессиональных знаний, совокуп-
ность социальных качеств (контактность, ответственность, дисцип-
линированность, отношение к труду, система ценностных ориента-
ций и др.) – все это входит в содержание понятия «рабочая сила».  

В условиях рыночной экономики рабочая сила является специ-
фическим товаром. Носитель рабочей силы является ее собственни-
ком и юридически свободен распоряжаться ей. Конкретной формой 
стоимости и цены рабочей силы в денежном выражении является 
заработная плата. Потребительная стоимость товара «рабочая сила» 
состоит в том, что работник в процессе труда создает стоимость 
большую, чем стоимость рабочей силы, т. е. прибавочную стои-
мость, присваиваемую работодателем. И в этом качестве товар «ра-
бочая сила» привлекателен для нанимателя, поскольку позволяет 
реализовать его цель – получение прибыли. 

Человеческий капитал – совокупность качеств, которые опре-
деляют производительность и могут стать источниками дохода для 
семьи, предприятия, общества. 
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Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах 
экономиста Теодора Шульца, получившего в 1979 году Нобелев-
скую премию. Он предложил следующее определение данного тер-
мина: «Все человеческие способности являются или врожденными, 
или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуаль-
ным комплексом генов, определяющим его врожденные способно-
сти. Приобретенные человеком ценные качества, которые могут 
быть усилены соответствующими вложениями, мы называем чело-
веческим капиталом». 

Человеческий капитал представляет комбинацию следующих 
факторов: 

- качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энер-
гия, позитивность, надежность, преданность; 

- способность человека учиться: одаренность, воображение, 
творческий характер личности, смекалка; 

- побуждения человека делиться информацией и знаниями: ко-
мандный дух и ориентация на цели. 

Однако набор характеристик, которые использовались ранее в 
литературе для определения возможностей эффективного труда, не 
в полной мере соответствуют реалиям современной экономики. 
Этот набор целесообразно расширить за счет понятия  трудового 
потенциала.  

Трудовой потенциал – это часть потенциала человека как лич-
ности, который формируется на основе природных данных (спо-
собностей), образования, воспитания и жизненного опыта. 

Компонентами трудового потенциала являются: 
- нравственность (отношение к окружающим); 
- творческий потенциал (творческие способности); 
- активность (стремление к реализации способностей); 
- организованность (дисциплинированность, обязательность, поря-
дочность); 
- образование; 
- профессионализм  (умение, классификация).  

Различают трудовой потенциал человека, предприятия, региона, 
поколения и страны.  

Трудовой потенциал человека (как отдельного лица) – сово-
купность его различных качеств: состояние здоровья, выносли-
вость, тип нервной системы, т. е. его физические, умственные и ин-
теллектуальные возможности. 
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Трудовой потенциал предприятия – предельная величина воз-
можного участия трудящихся в производстве с учетом их психофи-
зиологических особенностей, уровня профессиональных знаний и 
накопленного опыта. 

Трудовой потенциал региона – совокупный трудовой потенци-
ал людей разных поколений, проживающих на территории региона. 

Трудовой потенциал поколения, страны – сводная экономико-
географическая характеристика трудовой активности людей (чел-лет). 

«Трудовой потенциал» – это ресурсная категория. В качестве 
главного показателя объема применяется численность, а показателя 
использования – человекогод. Однако ряд исследователей в качест-
ве общего показателя предлагают использовать человекочас, так 
как среднесписочная численность предприятий при неполной заня-
тости  не может быть эталоном при оценке величины потенциала. 

За рубежом часть населения, т. е. совокупность людей, живущих 
на определенной территории и являющихся фактором экономиче-
ского развития общества, определяется термином «человеческие 
ресурсы». В странах СНГ оперируют категорией «трудовые ресур-
сы». Трудовые ресурсы в общем смысле – это одна из форм выра-
жения понятия «человеческие ресурсы».   

Трудовые ресурсы (в общем смысле) – часть трудоспособного 
населения, обладающего физическим развитием, умственными спо-
собностями и знаниями, которые необходимы для работы в народ-
ном хозяйстве.  

Термин «трудовые ресурсы» впервые применил академик 
С. Г. Струмилин в 20-е годы ХХ столетия. В 1954 году Междуна-
родная конференция статистиков труда утвердила определение 
«общие трудовые ресурсы», включившие «собственно трудовые 
ресурсы» и «военнослужащих». 

Трудовые ресурсы становятся рабочей силой только тогда, когда 
реализуются физические и духовные способности человека в про-
цессе труда. 

В этой связи понятие «трудовые ресурсы» несколько шире и 
многограннее, чем понятие «рабочая сила».  

Согласно законодательству Республики Беларусь и сложившей-
ся статистической практике к трудовым  ресурсам относятся:  

1) население в трудоспособном возрасте (мужчины – 16 - 60 лет, 
женщины – 16 - 55 лет). Исключение составляют неработающие 
инвалиды труда и войны I и II групп и неработающие люди трудо-
способного возраста, получающие пенсии по старости на льготных 
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условиях.  В сельском хозяйстве механизаторы и мастера машинно-
го доения имеют право на досрочное пенсионное обеспечение в 
связи с особыми условиями труда; 

2) население старше трудоспособного возраста, занятое в обще-
ственном производстве (работающие пенсионеры); 

3) население моложе трудоспособного возраста, занятое в обще-
ственном производстве (работающие подростки).   

Трудовые ресурсы предприятия представляют собой совокуп-
ность физических лиц, состоящих с организацией как юридическим 
лицом в отношениях, регулируемых договором найма.  

Независимо от сферы приложения труда трудовые ресурсы 
предприятия делятся на категории: рабочие, специалисты, служа-
щие, работники охраны, ученики,  руководители. 

В составе рабочих выделяют: рабочих основных и рабочих 
вспомогательных. К основным относятся рабочие, непосредственно 
занятые изготовлением продукции. К вспомогательным – рабочие, 
обслуживающие трудовые процессы, выполняемые основными ра-
бочими. Рабочие дифференцируются также по профессиям и ква-
лификациям. Каждая профессия делится на специальности и разря-
ды, в зависимости от уровня квалификации. 

Специалисты – это работники, имеющие законченное высшее 
или среднее специальное образование. Они могут быть как инже-
нерно-техническими работниками, так и служащими. Основанием 
для отнесения работников к категории инженерно-технических ра-
ботников является занимаемая должность, а не образование, поэто-
му к ним относятся также практики, не имеющие специального об-
разования.  

К служащим относятся работники, осуществляющие финансово-
расчетные, снабженческие, учетные и конторские функции.  

Во времена всеобщности и обязательности труда категория тру-
довых ресурсов характеризовала тот трудовой потенциал, на кото-
рый могло рассчитывать общественное производство. В настоящее 
время этот показатель является недостаточным. 

Более полное представление об имеющихся ресурсах на рынке 
труда дает показатель экономически активного населения.  

Экономически активное население – все занятое население, 
т.е. работающее на предприятиях, в учреждениях и организациях 
всех форм собственности, занятых предпринимательской деятель-
ностью, самозанятых, а также численность безработных.  

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 99

Экономически активное население, занятое в экономике, рас-
пределяется на 2 группы: 

1) работающие по найму –  к ним  относятся  по  статусу 
занятости: 

● наемные работники  – это лица, которые заключили письмен-
ный договор (контракт) или устное соглашение с руководителем 
предприятия об условиях трудовой деятельности, за которую они по-
лучают оговоренную при найме сумму; 

2) работающие не по найму: 
● работодатели – лица, управляющие собственным частным 

предприятием и постоянно использующие труд наемных работников; 
● работающие на индивидуальной основе –  лица, самостоя-

тельно осуществляющие деятельность, приносящую доход, и не 
использующие труд наемных работников; 

● члены производственных кооперативов – лица, работающие 
на данных предприятиях и являющиеся членами коллектива собст-
венников, владеющих этими предприятиями; 

● помогающие члены семьи – лица, работающие без оплаты  
на частном семейном  предприятии, которым владеет родственник.  

Безработные – лица, которые по действующему законодатель-
ству могут быть приняты на работу и активно ее ищут. 

Некоторые авторы считают, что понятие «трудовые ресурсы» 
вообще утратило свое значение, а понятие «экономически-активное 
население» отождествляют с понятием «рабочая сила». Однако 
структура трудовых ресурсов демонстрирует, что «трудовые ресур-
сы» – более широкое понятие. Оно характеризует имеющиеся ре-
сурсы труда, в него входят как экономически-активное население, 
так и военнослужащие, а также лица, занятые учебой с отрывом от 
производства, не занятые трудом и не ищущие работу (рисунок 2).  

Экономически неактивное население – это то население, ко-
торое не входит в состав  рабочей силы. К нему относятся следую-
щие категории: 

а) занятые учебой с отрывом от производства (учащиеся, сту-
денты, аспиранты, докторанты очных форм обучения); 

б) лица, получающие различные виды пенсии; 
в) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом  

за детьми и больными; 
г) лица, прекратившие поиск работы; 
д) лица, у которых нет необходимости работать, независимо  

от источника дохода. 
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Рисунок 2 – Составные части трудовых ресурсов 
 
 

 
6.2. Особенности труда в сельском хозяйстве 

 
Труду в сельском хозяйстве присущи некоторые особенности, 

отражающие специфику отрасли, обязательный учет которых явля-
ется одним из наиважнейших условий  успешного  развития  сель-
ского  хозяйства. 

Среди особенностей труда в сельском хозяйстве основными  
являются следующие:   
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1) эффективность труда зависит от природно-климатических ус-
ловий и качества земельных ресурсов. В этой связи одинаковые 
трудовые затраты в отдельных климатических зонах дают совер-
шенно разные результаты производства; 

2) отсутствует узкая специализация труда. Многообразие видов 
работ и короткие сроки их выполнения приводят к тому, что мно-
гие работники в сельском хозяйстве совмещают ряд трудовых 
функций; 

3) труд в сельском хозяйстве связан с использованием живых ор-
ганизмов (животных, растений). При производстве продукции необ-
ходимо знать требования биологических законов. Эффективность тру-
да в сельском хозяйстве в значительной степени зависит от рацио-
нального использования конкретных сортов растений и пород скота; 

4) низкий уровень механизации трудовых процессов в растение-
водстве и животноводстве. Значительная часть работ при подготовке 
семян, по уходу за растениями, раздаче кормов выполняется вручную; 

5) труд в сельском хозяйстве малопривлекателен и не эстетичен 
(погодные условия, осадки, загрязненность). Большинство трудо-
вых процессов выполняются на открытом воздухе, под воздействи-
ем различных погодных и климатических условий. В то же время 
обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры 
здесь значительно ниже, чем в других отраслях и в городской мест-
ности; 

6) труд работников используется как в общественном производ-
стве, так и в личных подсобных хозяйствах. Это особенно проявля-
ется в условиях перехода к рыночным отношениям, когда все 
большее количество сельскохозяйственной продукции производит-
ся в крестьянских (фермерских хозяйствах) и личных подсобных 
хозяйствах сельского населения; 

7) в производственном процессе производства высок удельный 
вес труда женщин, подростков и пенсионеров. В структуре общей 
численности работающих в сельском хозяйстве на долю женщин 
приходится около 40 %, тогда как в строительстве, на транспорте и 
в лесном хозяйстве удельный вес женщин составляет 20-25 %; 

8) на использование труда оказывает влияние сезонный харак-
тер производства, обусловленный несовпадением времени произ-
водства с рабочим периодом. В связи с сезонностью труда в сель-
ском хозяйстве значительно возрастает потребность в рабочей силе 
в период посева, посадки сельскохозяйственных культур и уборки 
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урожая. В то же время, в зимний период в отраслях растениеводст-
ва наблюдается избыток рабочей силы.  

Показатели сезонности использования трудовых ресурсов: 
а) коэффициент сезонности использования трудовых ресурсов: 
 

М
С

СР

ЗК ,
З

=  

 

где Зм – максимальная или минимальная занятость работников в 
месяц, час; 

Зср – среднемесячная занятость работников, час.  
б) помесячное распределение затрат труда в процентах к годовым 

затратам. При равномерном использовании труда среднемесячные 
затраты составляют 8,33 %  (100 : 12);  

в) размах сезонности: 
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где  ЗMAX – максимальная занятость работников в месяц, час; 
ЗMIN – минимальная занятость работников в месяц, час. 

 
г) годовой коэффициент сезонности труда (КГС) – отношение 

суммы отклонений фактических затрат по месяцам  (Зi) от средне-
месячных к годовым затратам труда (∑З ):                                 
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где Зi – фактические затраты по месяцам; 
Зср – среднемесячные затраты труда; 
∑З – годовые затраты труда. 
В наиболее напряженные периоды возделывания и уборки сель-

скохозяйственных культур продолжительность рабочего дня у ра-
ботников превышает 12 часов, а в зимний период у полеводов она 
снижается до 5-6 часов. Наибольшая продолжительность рабочего 
периода наблюдается у животноводов (в среднем 310 дней в году), 
тогда как полеводы отрабатывают 220-240 дней. 
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6.3. Показатели использования трудовых ресурсов  
 
Основным показателем, с помощью которого определяется уро-

вень использования трудовых ресурсов, является фонд рабочего 
времени. 

Фонд рабочего времени – это время работы одного рабочего в 
течение определенного календарного периода (года, квартала, ме-
сяца), которое затрачено на производство продукта или услуги. 
Иначе говоря, продолжительностью рабочего времени можно изме-
рять количество затраченного в производстве труда. Рабочее время 
наемных работников регулируется законодательством, которое оп-
ределяет продолжительность рабочей недели (в мировой практике 
длительность рабочей недели составляет в среднем от 39 до 55 ч, но 
не более 10 ч в день, как предела физиологической нормы).  

Единицами измерения фонда рабочего времени являются чело-
веко-часы и человеко-дни. Человекоднем считается день пребыва-
ния работника в списочном составе. Отработанный человекочас – 
это час фактической работы одного работника.  

В качестве фонда рабочего времени для одного рабочего мо-
гут быть приняты следующие показатели:  

• календарный фонд рабочего времени равен числу календар-
ных дней за определенный календарный период (месяц, квартал, год); 

• номинальный (табельный или режимный) фонд рабочего 
времени определяется вычитанием из полного календарного фонда 
времени выходных и праздничных дней;  

• максимально возможный фонд рабочего времени  пред-
ставляет собой максимально возможное время, в течение которого 
могла бы производиться работа при установленном режиме за год, 
в соответствии с трудовым законодательством, кроме выходных, 
праздничных дней и времени на очередные отпуска. Это рабочее 
время, которым располагает предприятие при стопроцентной явке 
работников. Во многих регионах максимально возможный фонд 
рабочего времени составляет 230-240 дней в году, или 1840-1920 
человекочасов; 

• реальный (явочный) фонд рабочего времени получается при 
вычитании из номинального фонда рабочего времени неявок рабо-
тающих по причине простоев, болезней, очередного отпуска,  
а также дополнительных отпусков по учебе, беременности и с раз-
решения администрации;  
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• полезный фонд рабочего времени представляет собой разни-
цу между реальным (явочным) фондом рабочего времени и времени 
внутрисменных простоев и перерывов в работе, сокращенных и 
льготных часов. 

Сопоставление фактического фонда рабочего времени с плано-
вым позволяет определять уровень использования трудовых ресур-
сов на предприятии.   

Показателями уровня использования рабочего времени тру-
довых ресурсов являются: 

1) коэффициент участия трудовых ресурсов в общественном 
производстве: 

Н

Ф
УТ Т

Т
К = , 

где ТФ – трудовые ресурсы, участвующие в производстве, чел.; 
ТН – наличие трудовых ресурсов, чел.;  

2) коэффициент использования фонда рабочего времени: 
 

МВНК

Ф
Ф Ф,Ф,Ф

Р
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где РФ – рабочее время, фактически отработанное (за год), чел-ч, 
чел-дни; 

ФК, ФН, ФМВ – календарный фонд, номинальный фонд, макси-
мально возможный фонд рабочего времени, чел-ч, чел-дни;  

3)  коэффициент использования рабочего времени периода:  

Н

Ф
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П
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где ПФ – рабочее время, фактически отработанное работником за  
период, чел-ч, чел-дни; 

ПН – рабочее время, которое должен был отработать работник по 
режиму, чел-ч, чел-дни;  

4) коэффициент использования рабочего времени дня: 
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,
Р

Ф
Д В

В
К =  

где ВФ – фактически отработанное рабочее время дня, ч; 
ВР – установленное рабочее время дня, ч.  
Показатели движения трудовых ресурсов:  
1) общий коэффициент оборота работников: 

общК ;Принятые работники  Уволенные работники
Среднесписочная численность персонала

+
=  

2) коэффициент оборота по приему работников: 

прК ;Количество принятого персонала на работу
Среднесписочная численность персонала

=  

3) коэффициент оборота по выбытию работников: 

вК
Количество уволившихся работников ;
Среднесписочная численность персонала

=  

4) коэффициент текучести кадров: 

т.к.К ;

Количество  уволившихся  по  собственному
желанию и за нарушение трудовой  дисциплины

Среднесписочная численность персонала
=  

5) коэффициент постоянства состава персонала: 

п.с.К Количество работников, проработавших весь год
Среднесписочная  численность персонала 

= ; 

6) коэффициент замещения кадров: 

зам.К Принятые работники - Выбывшие работники
Среднесписочная  численность персонала 

= ; 

7)  коэффициент восполнения кадров: 
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вос.К Принятые работники 
Выбывшие работники

= . 

Показатели численности работников: 
1)  списочный состав работников – численность работников на 

определенную дату, в который включаются все постоянные, вре-
менные и сезонные работники данного предприятия (их трудовые 
книжки должны находиться в отделе кадров). Списочная числен-
ность включает общее число всех работников предприятия, в т. ч. 
работников, фактически работающих, но находящихся в команди-
ровках, в отпусках, не вышедших на работу в связи с выполнением 
государственных и общественных обязанностей и по болезни, а 
также с разрешения администрации и совершивших прогулы.  

В списочный состав не включаются работники, работающие по 
договорам подряда, а также лица, привлекаемые для выполнения 
случайных разовых работ, учащиеся профтехучилищ, лица, прохо-
дящие производственную практику и стажировку, без зачисления на 
штатные должности, с соответствующей выплатой зарплаты, и др. 

Списочный состав работников устанавливается на каждый ка-
лендарный день периода. При этом на каждый день учитывается 
количество явок и неявок на работу. Численность работников в вы-
ходные или праздничные дни приравнивается к численности пред-
шествовавшего рабочего дня; 

2) среднесписочная численность работников за месяц – сумма 
списочной численности за каждый календарный день отчетного 
месяца, деленная на календарное число дней месяца; 

3) среднесписочная численность работников за год определя-
ется путем суммирования аналогичного показателя за все месяцы  
и деления полученной суммы на 12;  

4)  явочное число работников –  численность лиц, явившихся 
на работу; 

5) среднеявочная численность работников – средняя арифме-
тическая величина количества явившихся на работу в рабочие дни 
месяца; 

6) коэффициент использования списочного состава – отноше-
ние среднеявочного числа работников к среднесписочному числу за 
тот же период; 

7) человекодни неявок на работу – дни невыхода на работу по 
уважительным и неуважительным причинам. К неуважительным при-
чинам относятся невыходы с разрешения администрации и прогулы; 
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8) число лиц, фактически приступивших к работе. С помо-
щью данного показателя рассчитывается  число фактически отрабо-
танных человеко-дней; 

9) число целосменных простоев – разность человекодней явок  
и фактически отработанных человекодней; 

10) среднегодовая численность работников определяется пу-
тем деления всего отработанного времени работниками хозяйства 
за год (в человекоднях или человекочасах) на годовой фонд рабоче-
го времени.  

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами: 
1. Трудообеспеченность – характеризует количество работни-

ков в расчете на 100 га земельной площади:  

;га100
гали пашни, х угодий иплощадь с-

ов, чел.ь работникчисленност
×=обТ  

  
2. Коэффициент обеспеченности – определяется как отноше-

ние наличных трудовых ресурсов к требующимся для выполнения 
плана: 

,
пл

н
об ТР

ТРК =  

 
где ТРн – наличные трудовые ресурсы, чел.; 

ТРпл – требующиеся для выполнения плана, чел. 
 
 

6.4. Понятие и сущность производительности труда 
 
Рост производства продукции сельского хозяйства может быть 

достигнут либо за счет увеличения количества применяемых ресур-
сов,  либо за счет повышения эффективности их использования. 
Важная роль в этой связи отводится рациональному использованию 
трудовых ресурсов. Основной экономической категорией, которая 
характеризует эффективность использования трудовых ресурсов, 
является производительность труда. 

Производительность труда – важнейшая экономическая кате-
гория, которая показывает эффективность использования трудовых 
ресурсов и характеризуется соотношением между количеством 
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произведенной продукции и рабочим временем, затраченным на ее 
производство. 

Повышение производительности труда является наиболее акту-
альной проблемой, от которой зависят темпы расширенного произ-
водства в сельском хозяйстве и полное удовлетворение потребно-
стей населения в его продукции. 

Под повышением производительности труда понимается такое 
изменение в процессе труда, которое направлено на сокращение ра-
бочего времени, необходимого для производства данной продукции. 

Закон непрерывного повышения производительности труда об-
щий для всех отраслей народного хозяйства. Однако в сельском 
хозяйстве он имеет специфические формы проявления, выражаю-
щиеся в зависимости от природных условий и социальной структу-
ры отрасли. В общественных хозяйствах  более высокий уровень 
энерговооруженности, чем в личных подсобных хозяйствах, где все 
сельскохозяйственные работы выполняются вручную. Здесь соот-
ветственно и ниже уровень производительности труда, по сравне-
нию с общественными хозяйствами.  

Виды труда, затрачиваемые при производстве продукции: 
• живой труд – приводит в движение созданные в прошлом 

времени средства производства и является единственным создате-
лем новых потребительных стоимостей; 

• прошлый (овеществленный) труд – овеществленный в средст-
вах производства, материалах и др. и перенесенный на новый продукт. 

Труд как процесс всегда является живым. Но, когда процесс 
труда завершен, и продукт труда вышел за его пределы, весь во-
площенный в продукте труд представляет овеществленный (про-
шлый) труд, который, в свою очередь, включает: 

а) труд работников промышленности – воплощенный  в маши-
нах, оборудовании, минеральных удобрениях и т. п.; 

б) труд работников сельского хозяйства  – воплощенный в кормах, 
семенах, и других средствах и предметах труда сельскохозяйствен-
ного происхождения.  

Сумма прошлого труда, затраченного на предшествующих эта-
пах, и живого труда, затраченного на конечной стадии производст-
ва,  представляет собой совокупный труд. 

Совокупный труд создает  стоимость конкретного  продукта. 
Живой труд (затраченный на конечном этапе производства) соз-

дает новую стоимость продукта. 
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Таким образом, различают эффективность затрат всего труда 
(совокупного) и эффективность затрат только вновь присоединен-
ного (живого) труда. 

Экономическая сущность повышения производительности 
труда состоит в том, что при производстве продукта доля живого 
труда сокращается, а доля прошлого (овеществленного труда) воз-
растает, но возрастает таким образом, что общая сумма труда на 
производство продукта уменьшается. 

Соотношение между живым и прошлым трудом изменяется с 
повышением технической вооруженности. 

В процессе производства продукции земледелия на долю про-
шлого труда приходится около 67 %, а живой труд занимает 33 %. 
С внедрением достижений НТП соотношение затрат прошлого и 
живого труда изменяется в сторону увеличения затрат овеществ-
ленного и уменьшения живого труда.  

При определении производительности труда учитывают: 
1) прямые затраты труда, связанные с непосредственным 

созданием продукции; 
2) косвенные затраты труда, расходуемые на обслуживание 

производства,  управление, вспомогательные работы.  
С ростом технической вооруженности прямые затраты труда со-

кращаются, а затраты обслуживающих и вспомогательных работ 
возрастают. Поэтому их необходимо учитывать наряду с прямыми 
затратами. Косвенные затраты распределяются  по видам продук-
ции пропорционально сумме прямой заработной платы (без затрат 
на организацию и управление производством).  
 
 

6.5. Система показателей производительности труда 
      
В связи с тем, что рост производительности труда находит свое 

конкретное выражение в абсолютном уменьшении затрат живого 
труда, принято изучать производительность живого труда и опре-
делять уровень производительности труда по выходу валовой про-
дукции в единицу затраченного живого труда.  

Особенностью сельского хозяйства, по сравнению с другими от-
раслями экономики, является то, что производительность труда 
может быть рассчитана не только по показателям продукции, но и 
по отдельным видам работ сельскохозяйственного производства 
(например, количество убранных и засеянных гектаров).  
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Производительность труда в сельском хозяйстве является слож-
ной экономической категорией. Она характеризуется системой 
обобщающих и частных, прямых и обратных, полных и неполных 
косвенных показателей. Кроме того, для определения уровня и ди-
намики производительности труда в сельском хозяйстве и его отрас-
лях используют систему натуральных и стоимостных показателей.  

Так, по степени охвата в экономике сельского хозяйства различа-
ют обобщающие и  частные показатели производительности труда: 

• Обобщающие показатели рассчитываются на основе стои-
мостных показателей продукции, для различных уровней сельхоз-
производителей (для отдельных сельхозпредприятий, для отраслей 
сельского хозяйства, для растениеводства и животноводства, для 
сельского хозяйства в целом). Эти показатели могут называться вы-
работкой и определяются как отношение стоимости продукции (до-
хода) к соответствующим затратам труда: 

ВП  ВД,ЧД,ППТ ,
Т

(или )
=  

где ВП, ВД, ЧД, П – стоимость валовой  продукции, валового дохо-
да, чистого дохода, прибыль, создаваемая сельскохозяйственными 
производителями, руб.;   

Т – затраты труда, выраженные либо в среднегодовой  числен-
ности   занятых в соответствующих сельхозпредприятиях, либо в 
затратах рабочего времени. 

Данный показатель является основным и главным показателем 
производительности труда, который наиболее полно характеризует 
эффективность использования трудовых ресурсов в сельском хо-
зяйстве.   

Выработка в отраслях АПК также рассчитывается по следую-
щим формулам: 

1) часовая (дневная) выработка – отношение объема продукции 
в натуральном или денежном выражении (ВП) к затратам рабочего 
времени в человеко-часах и человеко-днях: 

ВППТ
рабочее время (чел часах или чел днях)

=
− −

; 

2) годовая выработка – отношение объема продукции в денеж-
ной оценке к количеству среднегодовых работников:   
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ВППТ .
количество среднегодовых работников

=  

 

Обратным показателем производительности труда (выработки) 
является трудоемкость, которая представляет собой отношение 
рабочего времени к объему произведенной продукции: 

ВПВП
Тt емярабочее вр

==            или             .1
ПТ

t =  

• Частные показатели характеризуют производительность 
труда в отношении отдельных видов сельскохозяйственных работ 
или конкретных видов сельскохозяйственной продукции: 

1) частные показатели производительности труда по конкретным 
видам готовой сельскохозяйственной продукции. Они рас-
считываются как отношение выпуска конкретных видов сельхоз-
продукции в натуральном выражении к затратам труда на произ-
водство этих продуктов, например, количество надоенного молока 
в расчете на один человекодень; 

2) частные показатели производительности труда по отдельным 
видам сельскохозяйственных работ. Эти показатели отражают 
уровень и динамику объема сельскохозяйственных работ на едини-
цу затрат труда (на одного работника). Они определяются путем 
деления общего объема каждого однородного вида сельскохозяйст-
венных работ на соответствующие затраты труда, например, коли-
чество убранных гектаров в расчете на один человекодень. 

Показатели, обратные частным показателям  производительно-
сти труда,  отражают  уровень трудоемкости отдельных видов 
сельскохозяйственных работ или сельскохозяйственной продук-
ции. Например: 

- затраты труда на вспашку одного гектара земли;  
- затраты труда на производство одного центнера молока;  
- затраты труда на содержание одной головы скота и т. д.   
В зависимости от метода учета продукции основные показатели 

подразделяются на: 
 натуральные – сопоставляют созданную продукцию опреде-

ленного  вида (зерно, картофель, молоко, мясо)  и затраченное на ее 
производство рабочее время; 
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 стоимостные – в денежном выражении (рублей – в единицу 
времени). 

Натуральные показатели, по сравнению со стоимостными, не под-
вержены влиянию структурных сдвигов в ассортименте продукции.  

В зависимости от времени учета показатели производительности 
делятся на: 

• полные – определяются только в целом за год, после завер-
шения хозяйственного года; 

• неполные (дополнительные, косвенные) – применяют на 
промежуточных операциях для оперативного контроля эффектив-
ности использования труда. Эти показатели не дают действитель-
ной характеристики эффективности трудовых затрат, но косвенно 
характеризуют производительность труда на промежуточных опе-
рациях технологического процесса. Например: 
- объем  работ, выполняемых в единицу времени (га за 1 ч, т за 1 ч); 
- затраты труда на возделывание 1 га сельскохозяйственных культур, 
чел-ч; 
- затраты труда на выращивание 1 головы скота в животноводстве, 
чел-ч; 
- нагрузка голов скота на одного работника животноводства: напри-
мер, количество коров на доярку, скотника или телятницу, свиней –  
на свинарку; 
- затраты труда на выполнение отдельных операций в животновод-
стве: например, на раздачу кормов, на доение, чел-ч. 
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7. ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  
7.1. Сущность и классификация основных фондов 

 
Для осуществления процесса производства в АПК необходимо 

наличие двух элементов: 
1) рабочей силы;  
2) средств производства. 

Средства производства, в зависимости от роли, которую они вы-
полняют в процессе труда, делятся на средства труда и предметы 
труда. 

Средства и предметы труда образуют вещественное содержание 
средств производства, и в денежном выражении они называются 
фондами. 

В зависимости от характера участия в производстве и перенесе-
ния стоимости на готовую продукцию фонды делятся на основные 
и оборотные. Средства труда выступают как основные фонды (ос-
новные средства).  

Основные фонды – это средства труда, которые неоднократно 
участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою 
натурально-вещественную форму, выполняют одну и ту же функ-
цию в течение нескольких производственных циклов и переносят 
свою стоимость на производственную продукцию частями, по мере 
становления.  

Для учета, оценки и анализа основные фонды классифицируют-
ся по ряду признаков: 

1) по натурально-вещественному составу: 
- здания – это строительные объекты, обеспечивающие создание 

условий для производственного процесса и сохранения материаль-
ных ценностей; 

- сооружения – это инженерно-строительные объекты, обеспечи-
вающие процесс производства, но не изменяющие предмет труда. К 
ним относятся плотины, резервуары и цистерны для хранения жид-
ких и газообразных веществ, карьеры по добыче торфа и строитель-
ных материалов, подвесные дороги, подъездные пути и т. п.; 

- передаточные  устройства – служат для передачи электриче-
ской, тепловой и механической энергии от машин-двигателей к ра-
бочим машинам. Примерами передаточных устройств являются 
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воздушные линии электропередач, подземные кабельные линии, 
телефонные и радиотрансляционные линии; 

- машины и оборудование – силовые машины и оборудование, 
включающие все виды электрических агрегатов и двигателей (трак-
торы, электродвигатели и др.); рабочие машины и оборудование, 
которые непосредственно воздействуют на предметы труда в про-
цессе создания продукта (сельскохозяйственные машины, машины 
для кормопроизводства, средства механизации в животноводстве); 
измерительные и регулирующие приборы и лабораторное оборудо-
вание; вычислительная техника; 

- транспортные средства – представлены всеми видами авто-
мобилей, гужевым и водным транспортом, а также прицепами; 

- производственный и хозяйственный инвентарь – это пред-
меты производственного назначения, которые служат для облегче-
ния  производственных операций во время работы. К нему относят-
ся емкости для хранения жидких и сыпучих материалов, тара, ме-
бель, компьютеры, множительные аппараты, противопожарный ин-
вентарь и т. п.; 

- продуктивный и рабочий скот – включают взрослых продук-
тивных животных всех видов, а также взрослых животных, исполь-
зуемых на сельскохозяйственных работах; 

- многолетние насаждения – представлены плодовыми, ягод-
ными, чайными плантациями, полезащитными полосами, а также 
другими насаждениями, имеющими производственное назначение; 

- капитальные затраты по улучшению земель – это вложения, 
связанные с планировкой, раскорчевкой, насыпкой дамб, очисткой 
водоемов; 

- земельные ресурсы – при наличии их стоимостной оценки; 
- прочие основные фонды;  
2) по функциональному назначению основные фонды делятся на:   
- производственные  – это  те средства труда, которые непосред-

ственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудо-
вание и пр.), создают  условия для его нормального осуществления 
(производственные здания и сооружения, электросети, дороги и др.), 
служат для хранения и перемещения предметов труда;   

- непроизводственные – это те средства труда, которые не уча-
ствуют в производственном процессе, удовлетворяют культурно-
бытовые потребности населения и находятся в ведении агропро-
мышленных предприятий АПК. К ним относятся жилые дома, дет-
ские сады и ясли, школы, больницы, клубы и т. п. 
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3) по целевому назначению выделяются основные фонды:  
- сельскохозяйственного назначения – относятся средства про-

изводства, принимающие непосредственное участие в технологиче-
ских процессах получения продукции сельского хозяйства. Кроме 
того, основные фонды сельскохозяйственного назначения по отрас-
левому признаку делятся на: 
- фонды растениеводства; 
- фонды животноводства; 
- общего назначения; 

- несельскохозяйственного назначения – относятся передаточ-
ные устройства, машины и оборудование промышленно-
производственных объектов, строительства, торговли и обществен-
ного питания;   

4) по принадлежности: 
- собственные; 
- арендные;  
5) по степени их воздействия на предмет труда: 
- активные – в процессе производства непосредственно воздей-

ствуют на предмет труда. К ним относятся машины, оборудования, 
технологические линии, измерительные и регулирующие приборы, 
транспортные средства и пр.; 

- пассивные – непосредственно не воздействуют на предмет 
труда, а создают необходимые условия для нормального протека-
ния производственного процесса (здания, сооружения и пр.);  

6) классификация в учете и анализе: 
- инвентарные фонды – имеют вещественное содержание и 

поддаются учету и обмену в натуральном выражении;  
- неинвентарные фонды – представлены капитальными вложе-

ниями в земельные, лесные и водные угодья, кроме сооружений. 
Приведенная выше классификация позволяет правильно начис-

лить износ, определить себестоимость, анализировать процесс их 
воспроизводства и обновления. 
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7.2. Виды стоимостных оценок основных фондов 
 
Основные фонды учитываются в натуральном и стоимостном 

выражениях. 
Натуральная оценка основных фондов – оценка в натуральных 

показателях, которая используется для расчета производственных 
мощностей, составления балансов оборудования, определения тех-
нологического состава и состояния основных фондов. 

Стоимостная оценка основных фондов – это денежное выра-
жение их стоимости. Используется для учета их динамики, плани-
рования их воспроизводства, установления износа, начисления 
амортизации, расчета себестоимости, рентабельности предприятий.   

Виды стоимостных оценок основных средств:  
• первоначальная стоимость основных средств – сумма за-

трат на приобретение, доставку, возведение и иные расходы, необ-
ходимые для доведения объекта до состояния готовности к экс-
плуатации. 

В данном случае общая стоимость учитывается в ценах, дейст-
вующих в период их приобретения или создания, т. е. смешанных 
по уровню ценах из-за воздействия инфляции, что приводит к ис-
кажению их действительных стоимостей и величины износа. По-
этому применяется еще один вид оценки – восстановительная 
стоимость; 

• восстановительная стоимость основных средств – это 
стоимость их воспроизводства в современных условиях, независимо 
от времени ввода их в эксплуатацию. Другими словами, это стои-
мость основных средств после их переоценки.  

В нашей стране переоценка основных фондов осуществляется 
ежегодно  1 января. В условиях инфляции переоценка позволяет 
объективно оценить реальную стоимость основных средств и, как 
следствие,  более точно определить затраты на производство и реа-
лизацию продукции, создать условия для инвестиционных проектов;  

• остаточная стоимость основных средств представляет 
собой разницу между первоначальной или восстановительной 
стоимостью и суммой износа. Это та часть стоимости основных 
средств, которая еще не перенесена на производимую продукцию. 
Остаточная стоимость также может быть определена по формуле:  

Фост = Фнач×(1 - На×Тн), 
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где Фнач – первоначальная или восстановительная стоимость ос-
новных фондов, руб.;  

На – норма амортизации, %;  
Тн – срок использования основных фондов.   
Оценка основных фондов по их остаточной стоимости необхо-

дима для того, чтобы знать их качественное состояние, определить 
коэффициент годности и физического износа и составления бухгал-
терского баланса; 

• балансовая стоимость основных средств  –  это величина, 
по которой они оцениваются по данным бухгалтерского учета в ба-
лансе предприятия.  

Особенности балансовой  оценки: 
- объекты, по которым производилась переоценка, учитываются 

по восстановительной стоимости; 
- новые объекты, приобретенные или возведенные после пере-

оценки, –  по первоначальной стоимости;  
• ликвидационная стоимость основных фондов – это стои-

мость реализации основных фондов после их износа  (часто стои-
мость металлолома или оставшихся годных запчастей). 

 
 

7.3. Износ и амортизация основных фондов 
 

Участвуя в процессе производства, основные фонды подверга-
ются износу и утрачивают стоимость и потребительные свойства.  

Износ – это частичная или полная утрата основными средствами 
их потребительных свойств и стоимости.  

Виды износа: физический и моральный. 
 Физический износ – материальное изнашивание основных 

фондов в процессе их использования, а также в результате действия 
на них основных процессов. Физический износ – главная причина 
снижения их первоначальной стоимости.  

Разновидности  физического износа:  
1. Физический износ первого рода – происходит в ходе эксплуа-

тации, в результате рабочих процессов. Так, при работе трактора в 
его двигателе постоянно изнашиваются гильзы цилиндров, поршни, 
шатунные и коренные подшипники и т. п. 

2. Физический износ второго рода – происходит в период неупот-
ребления средств производства, при плохо организованном хранении. 
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В этой связи  рассчитываются  показатели  технического  со-
стояния  основных фондов: 

 
 - коэффициент годности (остаточной стоимости): 

%100
стоимостььнаяпервоначал

стоимостьостаточная
×=

  
  КОСТ ; 

- коэффициент износа (степень физического износа): 

%100
стоимостььнаяпервоначал

)яамортизацияначисленнаили(износ
×=

  
КИ . 

Недостаток данных формул заключается в том, что они предпо-
лагают равномерное изнашивание, что не всегда совпадает с реаль-
ностью.   

Степень физического износа также можно рассчитать по отдель-
ным объектам и на основе данных о фактическом сроке их службы 
по формуле: 

%,100×=
Н

Ф
иф Т

ТC  

 

где ТФ – фактический срок службы данного объекта, лет; 
ТН – нормативный срок службы данного объекта, лет, кото-

рый определяется по формуле: 

,
А
ФТ о

Н =  

где  А – годовая сумма амортизационных отчислений по конкрет-
ному объекту, руб.; 

Фо – первоначальная стоимость объекта, руб.   
Методы установления физического износа: 
1) путем фактического осмотра технического состояния фондов. 

Применяется при определении износа пассивной части основных 
фондов (зданий, сооружений, передаточных устройств); 

2) по срокам службы. Применяется при определении износа ак-
тивной части основных фондов (машин, оборудования и пр.), а 
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также тех, непосредственное обследование технического состояния 
которых затруднено (трубопроводы, кабели и пр.) 

Наряду с физическим (материальным) износом  основные фонды 
претерпевают моральный износ (обесценивание).   

 Моральный износ – это процесс обесценивания ранее вы-
пущенных средств производства, происходящий под действием 
технического прогресса.  

Разновидности морального износа: 
1. Моральный износ первой формы – вследствие удешевления 

производства существующих машин и оборудования из-за повы-
шения производительности труда. 

Так, вследствие роста производительности труда в строительст-
ве и машиностроении стоимость старых машин и оборудования, 
обладающих теми же характеристиками, что и новые, обесценива-
ется и определяется более низкой ценой.   

Степень морального износа первой формы: 

%,1001 ×
−

=
б

вб
м Ф

ФФC  

 

где Фб – балансовая стоимость, руб.; 
Фв – восстановительная стоимость, руб.    

2. Моральный износ второй формы – при создании новых, более 
производительных машин.  

Создание новых, более производительных машин приводит к 
тому, что старые образцы техники еще до полного физического из-
носа заменяются новыми, с более высокой дневной и годовой вы-
работкой. Поэтому часть стоимости машин теряется, а их примене-
ние сдерживает рост производительности труда и повышение эф-
фективности в целом в отрасли.  

Степень морального  износа второй формы:  

%,1002 ×
−

=
н

фн
м ПР

ПРПР
C  

где ПРф – производительность действующих основных средств;  
ПРн – производительность их более современных аналогов.    
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Для экономического возмещения износа основных фондов их 
стоимость в виде амортизационных отчислений включается в за-
траты на производство продукции. 

Амортизация – это плановое денежное погашение стоимости ос-
новных производственных фондов по мере их износа путем перене-
сения части стоимости на изготовление продукции (себестоимость). 

Норма амортизации – представляет собой установленный 
предприятием годовой процент погашения стоимости основных 
фондов и определяет сумму ежегодных амортизационных отчисле-
ний. Иначе говоря, это отношение суммы годовых амортизацион-
ных отчислений к стоимости основных производственных фондов, 
выраженное в процентах. 

Годовую норму амортизации можно определить по формуле:  

,100×
×

−+
=

с.ф

с.ф
а ПТ

ЛДП
Н  

 

где  На – годовая норма амортизации, процент первоначальной стоимости; 
Пс.ф. – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 
Л – сумма предполагаемой выручки от ликвидации объекта, руб.; 
Д – возможные расходы по ликвидации объекта, руб.; 
Т – средний срок службы основных фондов, лет.  
Нормы амортизации устанавливаются и периодически пере-

сматриваются самими предприятиями в рамках установленных 
диапазонов сроков полезного действия, 

Амортизационные отчисления производятся предприятиями 
ежемесячно, исходя из установленных норм амортизации и балан-
совой стоимости основных фондов. 

Предприятия самостоятельно находят способы и методы начис-
ления амортизации. Причем пересматривать их разрешается только 
в начале календарного года.   

В настоящее время существуют следующие основные методы 
начисления амортизации: 

1. Линейный (равномерный) – годовая сумма амортизации на-
числяется равномерно по годам в течение всего нормативного сро-
ка службы (или полезного использования) объектов.  

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется, 
исходя из амортизируемой стоимости основных средств и норма-
тивного срока их службы (или срока их полезного действия), путем 

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 121

умножения данной стоимости на принятую годовую линейную 
норму амортизации по формуле: 

,
100

А
Г

НАСА ×=  

где АС – амортизируемая (балансовая) стоимость объекта, тыс. руб.; 
НА – норма амортизационных отчислений при линейном 

методе: 
 
                                                                
 

где ТН – нормативный срок службы объекта. 
  
 
Пример линейного метода: 
Приобретен объект основных средств стоимостью 12 тыс. у. е. 

со сроком полезного использования 5 лет. 
Следовательно, годовая норма амортизационных отчислений: 

%.20%100
5
1

=×=АН  

Годовая сумма амортизационных отчислений: 

Г
20А 12 2,4 .

100
млн руб= × =  

Данный метод применяется в Республике Беларусь. Его досто-
инства: он прост и удобен. Недостаток – активная часть фондов  
в реальном производстве изнашивается неравномерно (простои, 
поломки). Метод применяется, как для активной, так и для пассив-
ной частей основных фондов.  

2. Нелинейный метод – амортизация в течение срока полезного 
использования основных средств по годам начисляется неравномерно.  

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных от-
числений рассчитывается от амортизируемой стоимости следую-
щими методами: 

1. По сумме чисел лет (СЧЛ) предполагает начисление годовой 
суммы амортизационных отчислений, исходя из амортизируемой 

, 
Т

Н
н

А %1001
×=
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стоимости основных средств, и дроби, в числителе которой – число 
лет, остающихся до конца срока эксплуатации данного объекта, в 
знаменателе – сумма порядковых номеров лет его эксплуатации.  

Годовая сумма амортизационных отчислений (АГt) по методу СЧЛ:  

,
100

0

СЧЛ
tАСНАСА t

Гt ×=×=  

где Нt – норма амортизационных отчислений t-го года по мето-
ду СЧЛ, которая может быть определена по формуле:  

,1000 ×=
СЧЛ

tН t % 

 
или 

 
                                                                        % 
 

где t0 – остающееся время эксплуатации, лет; 
i – год амортизационного периода; 
ТН   –   нормативный (полезный) срок службы объекта;  
СЧЛ – сумма чисел лет полезного использования объекта ос-

новных средств:  определяется как арифметическая сумма нату-
рального ряда чисел, соответствующего количеству лет норматив-
ного (полезного) срока службы объекта (ТН).  

Если ТН =5, то  СЧЛ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.   
Сумма чисел лет может рассчитываться по формуле: 

,
2

)1( +×
= ПИПИ ССCЧЧ  

где СПИ – выбранный организацией в пределах установленного 
диапазона срок полезного использования объекта.  

Пример метода суммы чисел лет: 
Приобретена автоматическая линия стоимостью 15 тыс. у.е. 

Срок полезного  использования 5 лет. 
Сумма чисел лет срока службы: 

СЧЛ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =15, 
или 

 
СЧЛ

iТН Н
t ,100)1(

×
−−

=
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15
2

)15(5
=

+×
=СЧЛ . 

Сумма годовых амортизационных отчислений: 

Первый год:  5
15
5151 =×=А тыс. у.е. 

Второй год:  4
15
4152 =×=А  тыс. у.е. 

Третий год:  3
15
3153 =×=А  тыс. у.е. 

Четвертый год:  2
15
2154 =×=А  тыс. у.е. 

Пятый год:   1
15
1155 =×=А  тыс. у.е. 

 
2. Метод уменьшаемого остатка –  норма амортизационных 

отчислений (НУ) рассчитывается, исходя из срока полезного  
использования объекта (ТН) и принятого коэффициента ускорения 
(kУ)  (до 2,5 раза): 
  
где kУ – принятый коэффициент ускорений; 

НА – норма амортизации как при линейном методе.  
Годовая сумма амортизационный отчислений при методе 

уменьшаемого остатка: 

( ) У.
А

iГ kНААСА ××−= ∑ 100
, 

где  ∑Аi  – сумма начисленной до начала отчетного года амортизации. 
 
Пример метода уменьшаемого остатка: 
Приобретен станок стоимостью 10 тыс. у.е., со сроком полезного 

использования 5 лет. Коэффициент ускорения – 2. 
Годовая норма амортизационных отчислений: 

%.40100
5
12 =××=УН  

Годовая сумма амортизационных отчислений: 

 
Т

kНkН
Н

УАУУ %,1001
××=×=
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Первый год:     А 4
100

4010
1 =

×
=  тыс. у.е. 

Второй год:    А 4,2
100

40)410(
2 =

×−
=  тыс. у.е. 

Третий год:    А 44,1
100

40)4,26(
3 =

×−
=  тыс. у.е. 

Четвертый год:   А 864,0
100

40)44,16,3(
4 =

×−
=  тыс. у.е. 

В последний (пятый) год начисления амортизации годовая вели-
чина амортизационных отчислений равна разности между первона-
чальной стоимостью объекта и суммой начисленного износа за все 
предшествующие годы. 

Пятый год:  А 296,1)864,044,14,24(105 =+++−=  тыс. у.е. 
 
3. Производительный метод заключается в начислении организаци-

ей амортизации, исходя из амортизируемой стоимости объекта и 
отношения натуральных показателей ресурсного объема продукции 
(работ, услуг) за период полезного использования объекта, умно-
женного на количество единиц фактического производства продук-
ции (работ, услуг): 
                                                                            , 

  
где Аi  –  сумма амортизации в периоде i; 

ОПРН  – количество единиц продукции (работ, услуг), в соответ-
ствии с ресурсом объекта за весь период полезного использования; 

ОПРФi – количество фактических единиц продукции (работ, ус-
луг) за период i.  

Пример производительного метода расчета амортизации:  
Приобретен объект основных средств (автомобиль), стоимостью 

15 тыс. у.е.,  с предполагаемым пробегом 400 тыс. км. Пробег в от-
четном месяце составил 5 тыс. км. 

Амортизационные отчисления за отчетный i-й месяц: 
 
 
 
 

Фi
Н

i ОПР
ОПР
АСА ×=

у.е.5,1875
400
15  АОi =×=
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7.4. Воспроизводство основных фондов 
Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их 

обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического 
перевооружения, модернизации и капитального ремонта. 

В процессе воспроизводства основных фондов осуществляется 
возмещение выбывающих по различным причинам основных фон-
дов и увеличение их количества с целью расширения объемов про-
изводства. 

Количественная характеристика воспроизводства основных 
фондов отражается в их балансе, который составляется по отдель-
ным предприятиям и по отрасли в целом. Расчеты ведутся с учетом 
полной первоначальной стоимости основных фондов по следующей 
формуле: 

Фк = Фн + Фв – Фл, 

где   Фн – стоимость основных фондов на начало года; 
Фв – стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение 

года; 
Фл – стоимость ликвидируемых основных фондов; 
Фк – стоимость основных фондов на конец года.  
Для более детального анализа процесса воспроизводства исполь-

зуются следующие показатели воспроизводства основных средств: 
1) коэффициент обновления основных фондов (Кобн) – характе-

ризует степень обновления основных фондов и представляет собой 
отношение стоимости введенных в действие в данном периоде ос-
новных фондов (Фн) к общей их стоимости на конец периода (Фк): 

Кобн = Фв / Фк; 

2) коэффициент выбытия основных фондов (Квыб) – характе-
ризует степень выбытия основных фондов и представляет собой 
отношение стоимости выбывших в течение данного периода основ-
ных фондов (Фл) к их стоимости на начало периода (Фн):  

Квыб = Фл / Фн; 

3) коэффициент прироста основных фондов (Кпр) – это отно-
шение разности стоимости основных фондов на конец и начало го-
да к стоимости фондов на начало года: 

Кпр=  (Фк – Фн) / Фн; 
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4) индекс роста основных производственных фондов (Кр):  

Кр = (Фк / Фн) ×100 %. 
 

Превышение величины Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует 
о том, что идет процесс обновления основных фондов.  

Большинство сельскохозяйственных организаций ведут воспро-
изводство основных фондов комбинированным способом, т. е. 
осуществляют одновременный их ремонт и модернизацию, либо 
одновременно проводят капитальный и текущий ремонт.  

Среднегодовая стоимость основных фондов (ФСРГ) определя-
ется по формуле:  

1212
21 nФnФФФ лвнСРГ ×−×+= , 

где n1 и n2 – количество месяцев функционирования введенных и 
выбывших основных фондов, соответственно.  

 
7.5. Эффективность использования основных фондов на 

предприятиях сельского хозяйства 
  
Важнейшими показателями использования основных производ-

ственных фондов являются фондоотдача, фондоемкость и рента-
бельность (фондорентабельность).  

Фондоотдача определяется отношением стоимости годового объ-
ема продукции, выраженной в валовой продукции, валовом доходе к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов:  

Фо = ВП (ВД) / ОФ. 
 
Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче: 

Фе = ОФ./ ВП (ВД). 

Фондоемкость показывает долю стоимости основных производ-
ственных фондов, приходящихся на каждый рубль выпускаемой 
продукции. Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а 
фондоемкость – к снижению. В количественном аспекте изменение 
величины фондоемкости является обратной и прямо пропорцио-
нальной количественной величиной изменения фондоотдачи.  
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Рентабельность (фондорентабельность) основных фондов оп-
ределяется отношением прибыли к среднегодовой стоимости ос-
новных фондов: 

Р = П/ОФ. 

Показатели использования основных производственных фондов 
также могут быть представлены тремя группами:  

- экстенсивными; 
- интенсивными; 
- интегральными.  
• К группе показателей экстенсивного использования отно-

сятся показатели использования основных производственных фон-
дов по времени:  

- коэффициент экстенсивного использования оборудования: 

план

факт
экс t

t
К = , 

 

где tфакт – время фактической работы оборудования, ч; 
tплан – время плановой работы оборудования, которое может 

рассматриваться как календарное время, т. е. 24 часа в сутки и все 
календарные дни месяца (года) или как время работы оборудова-
ния, в соответствии с режимом работы предприятия (количество 
рабочих смен в сутки и количество часов в рабочей смене);  

 
- коэффициент сменности работы оборудования:  

 
                                                                                                  . 
 
 
Экономический смысл данного показателя состоит в расчете ко-

личества отработанных смен на одну единицу имеющегося обору-
дования при данном режиме работы. 

• К группе показателей интенсивного использования обору-
дования относятся показатели, отражающие уровень использования 
основных фондов по производительности. Важнейшим из них явля-
ется коэффициент интенсивного использования оборудования: 

см.К число машино - смен
число машин, которые могли бы работать в смену

=
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норм

факт
инт В

В
К = , 

где Bфакт – фактическая выработка оборудования; 
Bнорм – нормативная выработка оборудования (максимально 

возможная).  
• Показатель интегрального использования оборудования 

является обобщающим показателем, который характеризует уро-
вень использования оборудования, как во времени, так и по произ-
водительности: 

.интэксинтегр ККК ×=  
 

Мероприятия по техническому совершенствованию производст-
ва отражаются на показателях технической и энергетической воо-
руженности труда.  

Показатели  оснащенности  предприятий  основными  фондами: 
1) фондооснащенность – это среднегодовая стоимость сельско-

хозяйственных производственных основных фондов (ОФ), прихо-
дящаяся на 100 га сельскохозяйственных угодий: 

 
                                                                                    ; 
                                                                                                             
2) фондовооруженность – это среднегодовая стоимость сель-

скохозяйственных производственных основных фондов в расчете 
на среднегодового работника: 

                                                                                         
                                                                                      
   
3) техническая вооруженность: 

работниковчисло
частьактивная

  
ОФ    Техвооруж = ; 

3) удельный вес активной части в общей сумме основных 
фондов: 

%100
всех  тоимость  годовая  сср.

активных  тоимость  годовая  сср.
×

−
−

=
ОФ
ОФУАКТ ; 

осн
ОФФ 100 ;га

площадь сельхозугодий
= ×

вооруж
ОФФ ;

численность работников
=
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4) уровень обеспеченности основными производственными 
фондами –   это отношение фактической среднегодовой стоимости 
основных фондов предприятия (ОФф)  к потребности в основных 
фондах (ОФп): 

%100×=
п

ф
ОБ ОФ

ОФ
У ; 

 

5) энерговооруженность труда – показатель обеспеченности 
труда энергией, характеризующий связь между затратами живого 
труда и производственным потреблением механической, электри-
ческой и тепловой энергии, заменяющей физические усилия чело-
века,  который может рассчитываться как общий, так и отдельно – 
как электровооруженность и силовооруженность, т. е. воору-
женность силовыми установками. Мощность силовых установок 
измеряется в киловаттах или лошадиных силах (1 кВт = 1,36 л.с.; 
1 л.с. = 0,736 кВт).  

При расчете показателя общей энерговооруженности разнород-
ная энергия выражается в одинаковых единицах на основе эквива-
лентности.  

Различают показатели потенциальной и фактической энерговоо-
руженности (электровооруженности) рабочих:  

- потенциальная энерговооруженность показывает, какая 
мощность установленного на предприятии электрического и сило-
вого оборудования приходится на 1 рабочего в наибольшей смене: 

смененаибольшейврабочихКоличество
силоваяЭнергиякаяэлектричесЭнергия +

=енц)вооруж(потЭ ; 

- фактическая (действительная) энерговооруженность (элек-
тровооруженность) выражает фактическое количество энергии, ис-
пользованной на производственные цели, в расчете на 1 рабочего 
в день (или на отработанный 1 чел-ч):  

Т
Э тич)вооруж(фак

силоваяЭнергиякаяэлектричесЭнергия +
= , 

 

где Т – общее число отработанных человекодней или человекочасов. 
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8. ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
8.1. Сущность, классификация и воспроизводство оборотных 

фондов сельского хозяйства 
 
Оснащение предприятий машинами, автомобилями, передвиж-

ными ремонтными мастерскими, оборудованием и др. видами ос-
новных средств является одним из необходимых условий органи-
зации производственного процесса. Однако этого недостаточно, 
так как для функционирования производственного процесса необ-
ходимы также топливо и смазочные материалы для машин, запас-
ные части для их ремонта, провода и изоляторы, которые состав-
ляют оборотные фонды предприятия.    

Оборотные фонды – это предметы труда, которые  участвуют 
в одном цикле производства, полностью потребляются в нем и пе-
реносят всю свою первоначальную стоимость на готовый продукт, 
теряя при этом натурально-вещественную форму. В сельском хо-
зяйстве это семена, удобрения, корма, молодняк животных, топли-
во и электроэнергия, запасные части, химические препараты и т. п. 

Помимо указанных предметов труда, в практике планировании 
и учета в целях упрощения к ним относят средства труда, стои-
мость которых не превышает 30 минимальных заработных плат, 
независимо от срока службы, и средства труда, срок службы кото-
рых не превышает 1 года, независимо от стоимости. 

Посевной материал в процессе производства в течение одного 
цикла превращается под воздействием природных, биологических 
и почвенных факторов в растения, а минеральные удобрения, вне-
сенные в почву, – в различные питательные элементы, которые 
создают условия для формирования растения. 

На тепловых электростанциях уголь, мазут или др. виды топлива 
также потребляются в течение одного производственного цикла.  

Специфика сельскохозяйственных оборотных фондов: 
1) большая продолжительность оборота оборотных фондов, что  

связано с длительностью производственного цикла; 
2) неравномерность затрат оборотных фондов и изменение их 

структуры в различные периоды года; 
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3) часть готовой продукции не реализуется, а вновь поступает 
для внутрихозяйственного оборота  (семена, корма, молодняк жи-
вотных).  

В практике учета и экономического анализа различают аванси-
рованные и потребленные оборотные фонды: 

- авансированные оборотные фонды – это запасы материаль-
ных ценностей, которые  отражаются на балансовых счетах на на-
чало и конец отчетного месяца и года. Это производственные запа-
сы семян, удобрений, ядохимикатов, нефтепродуктов, запасных 
частей и т. п. В процессе производства эти запасы расходуются и 
учитываются в виде материальных затрат, представляющих по-
требленные оборотные фонды; 

- потребленные оборотные фонды – это материальные затра-
ты, которые уже вступили в производственный процесс в виде 
производимых, но не законченных продуктов, и перешли на ста-
дию незавершенного производства и расходов будущих периодов 
(молодняк животных, животные на откорме и т. п.).    

Всю величину авансированных и потребленных  оборотных 
фондов можно разделить на активную и пассивную части: 

- активная часть  непосредственно влияет на результаты про-
изводства продукции, предопределяя эффективность использова-
ния всех остальных ресурсов (семена, корма, удобрения, химикаты 
и ветмедикаменты и т. п.); 

- пассивная часть  косвенно влияет на процесс производства и 
эффективность отраслей. Это предметы труда, которые обеспечи-
вают функционирование основных средств и поддержание их в ра-
бочем состоянии (горюче-смазочные материалы, запасные части 
для ремонта техники и оборудования и т. п.).   

В каждом производственном цикле оборотные фонды предпри-
ятий совершают кругооборот, переходя из сферы производства в 
сферу обращения и обратно.  

Стадии кругооборота оборотных фондов:  
1. Первая стадия – это стадия накопления, во  время которой 

предприятие приобретает необходимые для производственной дея-
тельности предметы труда в виде производственных запасов мате-
риальных ценностей.  

Производственные запасы – это предметы труда, которые еще 
не вступили в процесс производства и находятся на предприятиях 
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в виде складских запасов семян, кормов, удобрений, запчастей и 
прочих материалов.    

2. Вторая стадия –  это стадия вступления в производственный 
процесс, в течение которой запасы, производственно потребляясь,  
переходят в форму затрат на производство продукции, т. е. в форму 
незавершенного производства и расходов будущих периодов. 

Незавершенное производство  – это предметы труда, которые 
находятся на промежуточных стадиях технологической обработки, 
на промежуточных стадиях производства. Примерами незавершен-
ного производства являются затраты на посевы под предстоящий 
урожай, животные на выращивании и откорме, незавершенное 
производство промышленных предприятий и мастерских, незакон-
ченное строительство и т. п. 

Расходы будущих периодов – это расходы, относящиеся к бу-
дущему году или ряду лет, но произведенные в текущем году. К 
ним относятся авансовые расходы на выписку бланков документа-
ции, авансовая арендная плата, затраты на строительство летних 
лагерей легкого типа для скота и т. п.  

3. Третья стадия –  стадия реализации, когда происходит пе-
реход в сферу обращения, в которой оборотные фонды меняют 
свою товарную    форму    на    денежную,    и    начинают   имено-
ваться   фондами обращения. 
На первом этапе третьей стадии стоимость оборотных фондов 

вместе с амортизацией основных фондов и созданным чистым до-
ходом принимают форму запасов готовой продукции на складах и 
отгруженной покупателям. 

На втором этапе после реализации готовой продукции –   при-
нимают форму денежных средств  (в кассе, на счетах в банках, в 
аккредитивах и ценных бумагах) и средств в расчетах (дебитор-
ская задолженность покупателей, дебиторская задолженность по 
полученным авансам, прочие дебиторы). 

Таким образом, на каждый момент кругооборота средств в его 
составе отражается определенная сумма оборотных производст-
венных фондов и фондов обращения. 

Общую суммарную величину стоимости  оборотных фондов и 
фондов обращения составляют оборотные средства предприятия 
(рисунок 3).  
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Рисунок 3 –  Элементный состав оборотных средств 

 
 

Классификация оборотных средств по источникам формирования: 
- собственные – это средства, которые формируются за счет до-

ходов предприятия или привлекаются в порядке оказания финансо-
вой помощи со стороны: например, из республиканского фонда под-
держки производителей сельскохозяйственной продукции; 

- заемные – это средства, которые формируются за счет банков-
ских ссуд, товарного кредита, кредиторской задолженности по-
ставщикам, задолженности по заработной плате своим работникам.  
Процесс разработки экономически обоснованных величин обо-

ротных средств, необходимых для организации нормальной работы 
предприятия, называется нормированием оборотных средств. Та-
ким образом, нормирование оборотных средств заключается в оп-
ределении сумм оборотных средств, необходимых для образования 
постоянных минимальных и, в то же время, достаточных запасов 
материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного 
производства и др. оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств способствует выявлению внутренних резервов, сокраще-
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нию длительности производственного цикла, более быстрой реали-
зации готовой продукции.  

В процессе нормирования оборотных средств определяют норму 
и норматив оборотных средств. 

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы то-
варно-материальных ценностей на предприятии и рассчитываются в 
днях запаса, нормах запаса деталей, рублях на расчетную единицу и т. д. 

Норматив оборотных средств – произведение нормы оборот-
ных средств на тот показатель, норма которого определена.   

Нормируют оборотные средства, находящиеся в производствен-
ных запасах, незавершенном производстве, остатках готовой про-
дукции на складах предприятия. Такие средства называют норми-
руемыми оборотными средствами. Остальные элементы оборот-
ных средств называются ненормируемыми (рисунок 3). 

Нормирование оборотных средств производится по следующей 
формуле:   

Нобс  =  Нпрз + Ннп + Нгп , 
где  Нпрз – нормирование производственных запасов;  

Ннп – нормирование незавершенного производства;   
Нгп – нормирование запасов готовой продукции. 
 

 
8.2. Система показателей обеспеченности  

и эффективности использования оборотных  
средств сельскохозяйственных предприятий 

  
Обеспеченность или оснащенность предприятия оборотными 

производственными фондами и оборотными средствами в целом 
измеряется системой общих стоимостных и частных (преимущест-
венно натуральных) показателей.  

Общие стоимостные показатели обеспеченности оборотными 
фондами в сельском хозяйстве представляют из себя удельные ве-
личины среднегодовой суммы авансированных и (или) потреблен-
ных оборотных фондов: 

 - на 100 га с-х угодий (чем выше эти показатели, тем лучшими 
являются потенциальные возможности рационального использова-
ния земли и др. материальных ресурсов); 
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- на 100 руб. среднегодовой суммы основных фондов (на прак-
тике принято считать оптимальной оснащенность предприятия 
оборотными средствами, когда их приходится по одному рублю на 
каждый рубль основных фондов в среднегодовом исчислении).  

Среднегодовая сумма авансированных оборотных фондов еще 
не в полной мере отражает их реальные возможности интенсифи-
кации производства. Важно использовать для оценки фондоосна-
щенности предприятия величину потребленных оборотных фондов 
в виде материальных затрат.  

Наряду с общими стоимостными показателями для анализа ос-
нащенности оборотными фондами могут использоваться частные 
показатели обеспеченности (преимущественно натуральные): 

1) удельные затраты семян, удобрений и средств защиты в рас-
чете на гектар сельскохозяйственных угодий либо посевной площа-
ди той или иной культуры; 

2) удельные затраты кормов (в натуральном и стоимостном вы-
ражении) в расчете на физическую и условную голову рабочего 
и продуктивного скота; 

3) удельные затраты нефтепродуктов в расчете на единицу сум-
марной мощности двигателей внутреннего сгорания; 

4) прочие.  
Во всех случаях фактические годовые величины материальных 

затрат целесообразно сопоставлять с плановой потребностью и 
нормативами по каждому элементу.   
 

Важнейшими показателями эффективности использования 
оборотных средств являются:  

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств, пока-
зывающий, сколько оборотов совершили оборотные средства за 
рассматриваемый период, определяется по формуле:  

,
ОС
ВК =  

 

где В – выручка (годовая) от реализации продукции, руб.; 
ОС – средний остаток оборотных средств за год, руб.;  

2) продолжительность одного оборота в днях, показывающая, 
за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные средства 
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в виде выручки от реализации продукции, определяется как частное 
от деления числа календарных дней в году (365 или 366) на коэф-
фициент оборачиваемости: 

К
То 365

= ; 

3) коэффициент загрузки  оборотных средств показывает ве-
личину среднего остатка оборотных средств, приходящихся на 
1 руб. реализованной продукции: 

 
                                                                

 
4) норма прибыли – обобщающий показатель эффективности сово-

купных средств производства (основных и оборотных): 

%100
средстваОборотныеcрредствОсновные

 ггоПрибыль заылиНорма приб ×
+

= ; 

5) абсолютное высвобождение (вовлечение) оборотных 
средств – снижение суммы оборотных средств в текущем году, по 
сравнению с предыдущим, при том же объеме реализации продук-
ции или при его увеличении определяется следующим образом:  

10 ОСОСОС −=Δ , 
 
 

где ОС0, ОС1 – средний остаток оборотных средств в базовом 
и сравниваемом периодах соответственно, руб.;   

6) относительное высвобождение (вовлечение) оборотных 
средств происходит в случае ускорения (замедления) оборачивае-
мости и может быть определено по формуле:   

ОСвыс = (В × (То0 – То1)) / 365, 

где То0 и То1 –– средняя продолжительность одного оборота соот-
ветственно в базисный и отчетный периоды (дней);  

7) материалоотдача – выход валовой продукции (валового до-
хода) на единицу материальных затрат: 

;
В
ОСКЗ =
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ые затратыматериальн
(ВВД ВПМо = ; 

8) материалоемкость – обратная величина материалоотдачи: 

.затратыыематериальн1
ВП(ВД)

 
Мо

Ме ==  

Разновидности материалоемкости: 
- абсолютная материалоемкость – расход основных видов 

сырья и материалов на единицу произведенной продукции. Пока-
зывает, сколько оборотных фондов в стоимостном выражении было 
использовано в процессе производства стоимости единицы продук-
ции;                   

- относительная материалоемкость – расход сырья на еди-
ницу эксплуатационной или технической характеристики продук-
ции: например, расход металла на 1 л. с. мощности двигателя трак-
тора. Данный показатель применяется в отраслях, производящих 
однородную продукцию с различными свойствами.   

Эти показатели могут исчисляться по каждой отрасли агропро-
мышленного производства, по каждому предприятию, по важней-
шим элементам материальных затрат;  

9) рентабельность использования авансированных и (или) по-
требленных оборотных фондов – удельная величина годовой при-
были  в расчете на среднегодовую сумму авансированных (ОбФА) и 
(или) потребленных (ОбФП)  оборотных фондов:  

(ААилиП
ОбФ ОбФ

ПР = . 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

 
9.1. Задачи и элементы рынка материально-технического   

обеспечения организаций АПК 
 

Материально-техническое обеспечение АПК включает оказание 
сельским товаропроизводителям услуг по обеспечению их техни-
кой и другой промышленной продукцией производственно-
технического назначения, внедрению прогрессивных и ресурсосбе-
регающих технологий и технических средств, выполнению механи-
зированных и ремонтно-обслуживающих работ, проведению агро-
химических и гидромелиоративных мероприятий. 

Снабжение сельскохозяйственного производства тесно связано с 
функциями планирования, учета, контроля, регулирования и сбыта. 

Недостаточное выполнение хотя бы одной из этих функций не-
избежно приводит к снижению результатов производства. Так, не-
достаточное снабжение запасными частями или нефтепродуктами 
приводит к простоям сельскохозяйственной техники и недовыпуску 
продукции. Несоответствие планов производства и снабжения мо-
жет привести к замораживанию средств в излишних машинах и ма-
териалах. Отсутствие материальных запасов на складах не дает 
возможности в полном объеме выполнить функции регулирования 
производства. 

Развитие материально-технического обеспечения (снабжения) в 
рыночных условиях возможно по трем направлениям:  

I – прямые связи сельскохозяйственных предприятий с завода-
ми-поставщиками средств производства; 

II – услуги специализированных посреднических структур 
(фирм), которые на договорных началах принимают на себя функ-
ции контрагентов, организуя поставку сельскохозяйственным 
предприятиям необходимых ресурсов; 

III – комбинированная форма, предполагающая поставку одной 
части ресурсов по прямым связям, а остальной – с помощью по-
средников. 

Существующая система снабжения включает в себя следующие 
структуры: 

- товаропроводящую сеть районных и межрайонных служб с ба-
зами снабжения и переработки ресурсов; 

- службу комплектации и сеть цехов по выпуску необходимого 
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оборудования; 
- сеть технических обменных пунктов, осуществляющих сбор 

изношенных деталей, узлов и агрегатов и их восстановление; 
- автоматизированную систему управления материально-

техническим снабжением, которая призвана оперативно удовлетво-
рять заявки сельскохозяйственных предприятий на различные виды 
ресурсов. 

Помимо торговой деятельности предприятия Белагросервиса ор-
ганизовывают пункты проката технических средств. Цель орга-
низации пунктов проката – максимальное удовлетворение потреб-
ности СПК, госхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
предприятий и организаций АПК, садово-огороднических товари-
ществ, индивидуальных хозяйств в машинах, оборудовании, меха-
низмах и др. технических средствах. Сложные технические средст-
ва (зерноуборочные комбайны, подъемно-транспортные машины и 
др.), эксплуатация которых требует специальных знаний, умений и 
навыков, обеспечиваются и обслуживающим персоналом. В этом 
случае удовлетворение спроса на машины и оборудование осуще-
ствляется посредством оказания производственных услуг по вы-
полнению конкретных работ. Выигрыш от такого рода деятельно-
сти заключается в том, что одно техническое средство решает про-
блему не одного, а более 10-15 хозяйств, не требует больших разо-
вых вложений средств, дает возможность выполнять другие необ-
ходимые работы и тем самым иметь определенную выгоду.  

Элементами рынка материально-технических ресурсов для 
сельского хозяйства являются:  
- службы сбыта предприятий-изготовителей материально-технических 
ресурсов;  
- базы снабжения Республиканского объединения (РО) «Белагро-
сервис»;  
- дилеры;  
- биржевая торговля и оптовые рынки; 
- лизинговые компании;  
- специализированные магазины;  
- выставки-ярмарки;  
- комиссионная торговля.  

Основным источником доходов предприятий материально-
технического снабжения являются наценки к оптовым ценам (до 40 %).  

Службы сбыта предприятий-изготовителей занимаются оп-
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товой торговлей. Они налаживают прямые связи с потребителями и 
посредническими фирмами. Кроме того, службы сбыта изучают 
потребительский спрос и налаживают обратные связи с покупате-
лями продукции. 

Районные, областные и республиканские базы снабжения на ос-
нове РО «Белагросервис» занимают свой сегмент рынка техниче-
ских ресурсов, используя имеющуюся материальную базу: склады, 
магазины, комиссионную и розничную торговлю и т. д. 

Дилерами (представителями заводов-изготовителей на местах) 
являются коммерческие посредническо-сбытовые предприятия, ко-
торые действуют от своего имени и за счет собственных средств. 
Взаимоотношения с производителями и потребителями сельскохо-
зяйственной техники они строят на договорной основе. Дилеры мо-
гут заниматься продажей новой техники и запасных частей, после-
продажным обслуживанием техники и оборудования, изучением 
конъюнктуры рынка, рекламой, обучением владельцев машин, под-
готовкой информации машиностроителям о качестве машин, ко-
миссионной торговлей, сбытом подержанной техники и т. д. Дилер-
скими пунктами могут являться открытая площадка с техникой, 
мастерская с помещениями для персонала и инструмента, склад 
запчастей и офисное помещение. 

Биржи (торговые дома) уже созданы во многих производствен-
ных отраслях и открыты во многих городах Беларуси. Торги в них 
проходят периодически, в определенные дни недели (месяца). 

Оптовый рынок – это организационная форма взаимодействия 
всех участников рынка: потребителей и изготовителей средств про-
изводства, РО «Белагросервис», других сервисных служб, органов 
управления АПК, банков, страховых компаний и др. Они форми-
руют взаимовыгодные производственно-экономические отношения 
в процессе товарного обращения.  

Новой формой материально-технического снабжения для пред-
приятий АПК является лизинг – продажа в кредит или долгосроч-
ная аренда потребителями сложной и дорогостоящей техники 
(тракторов, комбайнов, автомашин и т. п.) с правом ее выкупа.  

На выставках-ярмарках встречаются партнеры, устанавлива-
ются экономические связи, изучается спрос и рекламируется про-
дукция. Как правило, при заключении сделок на выставках-ярмарках 
происходит отчисление процентов организаторам выставки.  

На государственном уровне материально-техническое снабже-
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ние АПК Республики Беларусь курируют Республиканское объеди-
нение (РО) «Белагросервис», Производственное объединение (ПО) 
«БелГазавтосервис» и др. структуры. В своей работе они взаимо-
действуют с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь. 

Республиканское объединение «Белагросервис» создано Ука-
зом Президента Республики Беларусь № 40 от 27 января 2003 г. пу-
тем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект», 
РО «Белагропромтехника», РУП «Белсельхозхимия», РО «Трест 
Промбурвод», РУПП «Белсельхозэнерго» и организаций, входящих 
в их состав на республиканском, областном и районном уровнях.  

РО «Белагросервис» координирует деятельность областных 
предприятий ОКУПТП «Брестоблагросервис», ОАО «Витебский 
облагросервис», ОАО «Гомельоблагросервис», Гродненское 
УП «Облсельхозтехника», ОАО «Минскоблагросервис», Холдинг 
ОАО «Агромашсервис» г. Могилев и организаций, осуществляю-
щих обслуживание сельскохозяйственного производства. 

В каждом районе республики имеются предприятия агросервиса, 
через которые имеется возможность оказывать все виды услуг. 
«Белагросервис» координирует деятельность всех предприятий и 
организаций республики, осуществляющих обслуживание сельско-
хозяйственного производства. Его партнерами являются СПК, фер-
мерские хозяйства, ремонтные и перерабатывающие предприятия 
агропромышленного комплекса, а также других отраслей народного 
хозяйства. РО «Белагросервис» расширяет и укрепляют связи со 
всеми заинтересованными организациями, предприятиями, фирма-
ми из Беларуси, а также из России, Германии, Украины, Хорватии, 
стран Балтии. 

РО «Белагросервис» является фондодержателем материально-
технических средств производственного назначения для нужд сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий АПК. Пер-
вичным звеном системы РО «Белагросервис», с которым сельско-
хозяйственные предприятия устанавливают необходимые взаимо-
отношения в данной сфере деятельности, является райагросервис – 
районное предприятие по материально-техническому обеспечению, 
его базы и магазины.   

РО «Белагросервис» осуществляет следующие виды деятельности:  
- ремонт сельскохозяйственной техники, ее техническое и сервис-
ное обслуживание; 
- автотранспортное обслуживание сельскохозяйственных предприятий; 
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- изготовление машиностроительной продукции; 
- комплектную поставку всех видов технологического, сантехниче-
ского, электротехнического оборудования; 
- работы по проектированию и бурению скважин для воды, строи-
тельство насосных станций, водонапорных башен и прокладку се-
тей водопровода; 
- агрохимическое обслуживание производителей сельскохозяйственной 
продукции (внесение удобрений, средств защиты растений и т. п.); 
- поставку продуктов нефтепереработки, строительных и упаковоч-
ных материалов; 
- разработку конструкторско-технологической документации; 
- комплекс работ по развитию энергетики и электрификации сель-
ского хозяйства, производство энергетической и иной продукции; 
- таможенные услуги.  

В  структуру РО «Белагросервис» входят: 
- базы снабжения и переработки ресурсов в районах и областях; 
- службы комплектации (сеть цехов по выпуску оборудования); 
- технические обменные пункты, принимающие и восстанавли-

вающие изношенные детали, узлы и агрегаты; 
- автоматизированная система управления материально-

техническим снабжением; 
- пункты проката технических средств, обслуживающие пред-

приятия и организации АПК, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
садово-огороднические товарищества и т. д.  

Сложные технические средства (зерноуборочные комбайны, 
подъемно-транспортные машины и т. д.), эксплуатация которых 
требует специальных знаний, могут быть предоставлены заказчику 
вместе с персоналом, т. е. оказываются услуги по выполнению кон-
кретных работ. Тем самым пункты проката позволяют предприяти-
ям АПК экономить средства на покупку техники, которая исполь-
зуется непродолжительное время. 

Тарифы за пользование техническими средствами рассчитыва-
ются по себестоимости 1 машино-часа и нормативному уровню 
рентабельности. Здесь также учитываются налоговые платежи 
и отчисления во внебюджетные фонды. 

Прокат и лизинг сельскохозяйственной техники являются пер-
спективным способами ее приобретения и использования, эконо-
мически выгодными для партнеров. 
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9.2. Основные мероприятия  
организации материально-технического обеспечения 

 
Основные мероприятия организации материально-технического 

обеспечения включают: определение потребности хозяйств в сред-
ствах производства, составление и представление обоснованных 
заявок на них, доведение заявок до вышестоящих снабженческих 
организаций, заводов-изготовителей и поставщиков материально-
технических ресурсов, заключение договоров поставки (купли-
продажи) средств производства и успешное их выполнение.  

Существует следующая классификация материально-
технических ресурсов по товарным группам:  

- автомобили и прицепы к ним;  
- тракторы и прицепы к ним;  
- землеройные и строительно-дорожные машины;  
- сельскохозяйственные машины и животноводческое обору-

дование;  
- электрооборудование и материалы;  
- инструмент, металлы и метизы;  
- строительные и лесные материалы и изделия;  
- резинотехнические изделия;  
- нефтепродукты и др. виды топлива;  
- хозяйственные и др. товары производственного назначения;  
- запасные части, в т. ч. к тракторам, сельскохозяйственным 

машинам, автомобилям, землеройным машинам, стационарным 
двигателям;  

- автотракторное электрооборудование и приборы;  
- подшипники; роликовтулочные цепи; запчасти к прочим ма-

шинам;  
- резинотехнические и асбестовые изделия, детали из стекла, 

пластмасс, пробки для автомобилей, тракторов и сельскохозяйст-
венных машин; тара;  

- удобрения, гербициды и др. средства химизации.  
Средства производства, имеющие наиболее важное значение, 

выделяются из этих групп по отдельным наименованиям.  
Потребность хозяйств в технике и других средствах произ-

водства определяется по действующим методическим рекоменда-
циям. Из общего числа требуемых машин исключают имеющиеся в 
хозяйстве и устанавливают потребность в их приобретении на пла-
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нируемый год. Эта потребность должна быть всесторонне обосно-
вана, увязана с планами выполнения работ, производства продук-
ции и финансовыми возможностями хозяйства.  

Потребность в удобрениях, гербицидах и других средствах 
химизации обычно устанавливают районные производственные 
объединения и другие формирования РО «Белагросервис». Работа 
выполняется по специальным программным комплексам. Хозяйства 
при этом представляют необходимую исходную информацию по 
агрохимической характеристике почв, запланированным посевным 
площадям и урожайности сельскохозяйственных культур. При ре-
шении задач по заданным программам в итоге получают необходи-
мые результаты с ответами на поставленные вопросы по дозам, 
срокам, способам внесения удобрений для получения запланиро-
ванных урожаев. 

В условиях недостатка денежных ресурсов и дороговизны 
средств производства нередко определяют не оптимальную, а ми-
нимально необходимую потребность в них. По мере улучшения 
финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйствен-
ных предприятий такую потребность доводят до оптимальной. 

На основе расчетов потребности в средствах производства со-
ставляют разовые и годовые заявки на них по специальным фор-
мам, которые представляют в вышестоящие инстанции. В заявках 
указывают: точные наименования, марки и число заказываемых 
средств, цены на них и общую стоимость. 

Заявки на тракторы, автомобили, прицепы к ним, сельскохозяй-
ственные машины и др. материально-технические средства состав-
ляют непосредственно в хозяйствах и предоставляют вышестоящей 
организации и органу снабжения. 

Заявки на запасные части, оборудование и приборы, нефтепро-
дукты, средства химизации, резинотехнические, электротехниче-
ские, кабельные и др. изделия составляют в районных организациях 
РО «Белагросервис» на основе исходных данных хозяйств. 

Заявки на металлы, метизы, строительные и др. материалы со-
ставляют в региональных организациях материально-технического 
обеспечения. 

По заявкам хозяйств органы снабжения разрабатывают сводные 
заявки на материально-технические средства по районам, областям 
и сельскому хозяйству республики в целом. По сводной заявке 
сельского хозяйства страны оформляются заказы промышленности 
на требуемые средства производства. 
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По выполнении заказа промышленности органы снабжения, по-
средники, а также и непосредственно сельскохозяйственные пред-
приятия приобретают средства производства у заводов-
изготовителей для последующей реализации и использования. 

При этом не исключается процедура распределения приобретен-
ных средств производства по конкретным потребителям, в соответ-
ствии с их заказами. Например, удобрения и другие средства хими-
зации могут в первую очередь направлять в те регионы и хозяйства, 
где они дают более высокий эффект. 

Взаимоотношения сельскохозяйственных предприятий и орга-
низаций РО «Белагросервис» складываются на основе ежегодно 
заключаемых договоров поставки, купли-продажи. Договор пред-
ставляет собой документ, определяющий права и обязанности сто-
рон по реализации материально-технических средств. В нем указы-
вают: наименование и марку поставляемых средств производства, 
качество и сортность материалов, цены, условия оплаты в денеж-
ной или натуральной форме, платежные и почтовые реквизиты по-
купателя, сроки поставок и др. сведения. 

Договор поставки может быть заключен непосредственно между 
хозяйствами предприятиями-поставщиками, их дилерами, с под-
разделениями РО «Белагросервис» –  на поставку средств химиза-
ции, с базами концерна «Белнефтехим» – на поставку нефтепродук-
тов, с другими поставщиками и посредниками. 

Однако нередко сельскохозяйственные предприятия не могут 
приобрести средства производства из-за их относительно высокой 
стоимости, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйст-
венную продукцию, недостатка денежных средств. По этим причи-
нам промышленные предприятия не могут реализовать в заплани-
рованных объемах произведенную продукцию потребителям. Сле-
довательно, теряется значительная часть прибыли снабженческих 
организаций. 

Для выхода из создавшегося кризисного положения требуются 
радикальные меры, как со стороны государственных органов, так и 
со стороны всех участников рынка средств производства для сельско-
го хозяйства. Определенная работа в этих направлениях проводится. 

Во-первых, осуществляется государственная финансовая под-
держка сельскохозяйственных предприятий в приобретении необ-
ходимых средств производства. В частности, большую помощь го-
сударство оказывает в финансировании лизинговых операций по 
приобретению средств производства, осуществлению других анти-
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кризисных мероприятий. 
Во-вторых, осуществляются конкретные мероприятия по совер-

шенствованию организации материально-технического обеспече-
ния в новых условиях хозяйствования. Среди них: реорганизация 
деятельности снабженческих предприятий; освоение и совершенст-
вование маркетинга в данной деятельности; использование лизинга, 
услуг дилерских фирм; авансирование средств производства под 
будущий урожай сельскохозяйственных культур; развитие системы 
оптовых рынков; организация сети машинно-технологических 
станций, пунктов проката техники и т. д. 

При этом потребитель, пользуясь услугами проката, изучает 
возможность направлять собственные средства не в приобретение 
техники, которая будет использоваться непродолжительное время, 
а в развитие собственного производства и потребление других ви-
дов услуг. 

Пункты проката изучают и прогнозируют объемы прокатных 
услуг, знакомят потребителей с услугами, рекламируют работу 
пунктов проката; выдают заказчикам технические средства и при-
нимают их после выполнения работ. 

Тариф за использование техническими средствами рассчитыва-
ется, исходя из себестоимости 1машиночаса и установленного нор-
мативного уровня рентабельности. Учитывается также удорожание 
услуг в связи с уплатой налогов и сборов во внебюджетные фонды. 

 
 

9.3. Лизинг технических средств как одна  
из форм материально-технического обеспечения хозяйств 
 
Относительно новой формой материально-технического обеспе-

чения сельскохозяйственных предприятий является лизинг – про-
дажа в кредит, или долгосрочная аренда (с правом выкупа) сложной 
и дорогостоящей сельскохозяйственной техники. 

Либерализация цен в 1992 г. породила новую социально-
экономическую ситуацию в аграрном секторе. Цены на многие ма-
шины и механизмы для села возросли в десятки раз, в результате 
чего эта техника стала практически недоступной для потребителей. 

В сложившейся ситуации представляются весьма плодотворны-
ми альтернативные способы взаимодействия производителей и по-
требителей сельскохозяйственной техники, в частности, на основе 
лизинга. Достоинством данного способа решения проблемы являет-
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ся то, что он не только не отвергает, а даже предполагает и другие 
меры (например, налоговые льготы и кредиты). С помощью лизин-
га можно преодолеть и монополизм производителей сельхозтехни-
ки за счет привлечения других источников получения машин: по 
импорту, путем восстановления изношенных механизмов, много-
кратного использования техники разными потребителями и т. п. 
Лизинг также расширяет доступ к дорогостоящим машинам со сто-
роны всех категорий сельхозпроизводителей. И, наконец, лизинг, 
как правило, сопровождается фирменным сервисом. 

Таким образом, использование лизинга в сельском хозяйстве, т. е. 
создание системы агролизинга, способствует преодолению тупико-
вой ситуации в производстве сельхозпродукции, вызванной «нож-
ницами» цен на сельхозтехнику и продукцию сельского хозяйства. 

Лизинг представляет собой специфическую форму привлечения 
инвестиций путем аренды имущества и является альтернативой 
банковскому кредитованию. 

Механизм лизинговых операций очень разнообразен. Обяза-
тельными участниками лизинговой операции являются: предпри-
ятие-изготовитель техники, лизинговая компания – лизингодатель и 
сельскохозяйственные предприятия – лизингополучатели. Для фи-
нансирования лизинговых операций компании могут пользоваться 
средствами из специально созданного лизингового фонда за счет 
госбюджета при Министерстве сельского хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь, кредитами банков и местных финансо-
вых органов. Поэтому лизинг является одной из форм государст-
венной поддержки сельскохозяйственных предприятий в приобре-
тении необходимой техники и др. средств производства. Отноше-
ния сельскохозяйственных предприятий с лизинговыми компания-
ми строятся на основе договоров, в большинстве случаев заклю-
чаемых на срок до 5 лет. В договоре указывают права и обязанно-
сти сторон, все необходимые лизинговые платежи, порядок и сроки 
их уплаты лизингополучателем.  

Под общим названием «лизинг» обычно понимаются: лизинг, 
хайринг и рейтинг, соответственно, долгосрочная, среднесрочная и 
краткосрочная аренда машин и оборудования. 

Лизингодатель – предприятие, как правило, контролируемое 
банками, специализирующееся на купле движимого или (и) недви-
жимого имущества (обязательно производственного или профес-
сионального назначения), которое оно сдает в аренду. 

Лизингополучатель – промышленное или торговое предпри-
 148

ятие, решившее взять в аренду средства производства (например, 
машины или оборудование) для использования их в процессе про-
изводства. 

Поставщик – промышленное (строительное) или торговое 
предприятие, продукция которого выбрана арендатором. 

Кроме того, в лизинговой сделке могут участвовать банк и бро-
кер. Банк финансирует лизинговую операцию. Брокер (предпри-
ятие, специализирующееся на посреднических операциях) органи-
зует весь комплекс лизинговой сделки, «связывает» всех ее участ-
ников.  

На практике выделяются два основных вида лизинга – финан-
совый и оперативный – и несколько форм их реализации. 

При финансовом лизинге стоимость имущества возвращается 
лизингодателю как часть лизинговых платежей. Само имущество 
остается у лизингополучателя. 

При оперативном лизинге – по окончании срока договора иму-
щество возвращается лизингодателю. Лизинговые платежи обеспе-
чивают только возмещение его морального и физического износа.   

Лизинговая сделка сопровождается следующими документами: 
1) лизинговым контрактом, заключаемым между лизингодате-

лем и лизингополучателем; 
2) контрактом купли-продажи, отражающим общие условия 

поставки (роль этого контракта может выполнять наряд на постав-
ку, направляемый лизингодателем фирме-поставщику); 

3) протоколом приемки, свидетельствующим о фактической 
поставке оборудования, его монтаже и вводе в эксплуатацию без 
претензий к поставщику. Он подписывается всеми участвующими в 
лизинговой операции сторонами.  

Лизинговый договор вступает в силу с даты ввода оборудования 
как объекта лизинговой сделки в эксплуатацию. Данный документ 
может предусматривать различные варианты оплаты лизинговых 
услуг: 

- платеж с фиксированной общей суммой; 
- платеж с авансом.  
Преимущества лизинга для продавца, по сравнению с обычной 

куплей-продажей: 
• средство активного маркетинга; 
• форсирование темпов обновления продукции и ее реализации; 
• удобство расчета; 
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• снятие риска возможного неплатежа; 
• возможность получения финансовых ресурсов, не прибегая  

к услугам финансовых организаций; 
• эффективная реклама; 
• увеличение объемов продаж за счет повышения спроса на 

вспомогательное оборудование.  
Преимущества лизинга, в сравнении с покупкой машин и обо-

рудования на средства, полученные взаймы в результате обыч-
ной кредитной операции для пользователя (преимущества лизин-
га для покупателя): 

 возможность будущего переоснащения производства; 
 возможность проведения ускоренной амортизации машин и обо-

рудования, а затем его покупка по низкой остаточной стоимости; 
 приобретение арендатором инвестируемого товара вместе  

с финансированием; 
 предоставление арендатору на выгодных условиях 100 %-ого 

финансирования с привлечением средств со стороны; 
 учет арендной платы по статьям текущих расходов; 
 расширение возможностей предприятия в получении кредитов; 
 небольшой первоначальный взнос за приобретаемое оборудо-

вание; 
 начало начисления арендных платежей после запуска оборудо-

вания; 
 увеличение возможностей мелких предприятий по приобрете-

нию оборудования; 
 высвобождение финансовых средств для других инвестиций, 

гибкое финансирование; 
 повышение гибкости производственных программ;  
 организация снабжения запасными частями; 
 получение налоговых льгот; 
 комплексность лизинговых услуг.  
Расчет общей суммы лизинговых платежей: 
1. Расчет величины амортизационных отчислений на исполь-

зуемую по лизингу технику, причитающихся по условиям лизинго-
вых соглашений. Величина причитающихся лизингодателю амор-
тизационных отчислений рассчитывается по формуле:  

ТНСА а ×
×

=
100

, 
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где А – амортизационные отчисления;  
С – балансовая стоимость техники;  
На – норма амортизационных отчислений;  
Т – период действия лизингового соглашения. 

2. Расчет величины платы за используемый кредитный ресурс:  

100
ЕК

П р
кр

×
= , 

где Пкр – плата за пользование кредитным ресурсом; 
Е – процентная ставка за пользование кредитом; 
Кр – величина кредитного ресурса, привлекаемого для прове-

дения лизинговой операции, которая определяется по формуле:   

,
2∑ +

=
Т

кн
р

ССК  

 

где Сн – стоимость техники на начало года;  
Ск – стоимость техники на конец года;  
Т – количество лет, на которое заключено лизинговое соглашение.  

3. Расчет величины комиссионных выплат:  

,
100

комр
ком

СК
П

×
=  

 

где Пком – плата по комиссии; 
Ском – ставка комиссионных выплат.  

4. Расчет величины дополнительных услуг лизингодателя:  
Пу = Ркмн + Ру + Рр + Рдр , 

 
где Пу – плата за услуги лизингодателя;  

Ркмн – командировочные расходы работников лизингодателя; 
Ру – работы на оплату услуг (по эксплуатации оборудования и т. д.); 
Рр – расходы на рекламу;  
Рдр – другие виды расходов на оплату услуг лизингодателю.  

5. Расчет общей суммы выплат лизингодателю по лизинго-
вому соглашению:  
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ЛП = А + Пкр + Пком + Пу , 
 

где ЛП – общая сумма лизинговых платежей.  
6. Расчет периодических лизинговых взносов: 

,
Т
ЛПЛВг =  

 

где ЛВг – один лизинговый взнос.  
а) при ежеквартальной выплате взносов:  

4к
ЛПЛВ
Т

=
×

; 

 

б) при ежемесячной выплате взносов: 

.
12 Т
ЛПЛВк ×

=  

 
9.4. Организация сервисного обслуживания   
сельскохозяйственных организаций АПК 

 
Согласно основным направлениям социально-экономического 

развития страны и политике государства в технической сфере, 
предприятия АПК в ближайшие годы должны выйти на следующие 
показатели: 
- уровень механизации труда в растениеводстве довести до 70 %, 
в животноводстве – до 55 %; 
- производительность труда повысить в 1,8 - 2 раза; 
- материалоемкость производства продукции снизить до 0,9 кг/ц 
корм. ед., расход топлива – до 4,7 - 4,8 кг/ц корм. ед. 

С ростом технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий расширяется и сфера их технического обслуживания, 
включающая ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйст-
венной техники и электрохозяйства, выполнение отдельных видов 
сельскохозяйственных и транспортных работ, строительство произ-
водственных и культурно-бытовых объектов. 

Это обслуживание осуществляют первичные подразделения аг-
росервисных объединений. Их основными функциями являются 
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проведение капитального и текущего ремонта тракторов, автомо-
билей и комбайнов, выполнение сложных видов технического об-
служивания, восстановление узлов и агрегатов; комплектация, мон-
таж и пуско-наладка оборудования на животноводческих фермах. 

В последние годы получила развитие новая форма технического 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий, для чего созда-
ны передвижные механизированные бригады, которые выполняют 
различные виды работ непосредственно в хозяйствах (посев, обра-
ботка посевов ядами, уборка, заготовка кормов). 

 
 

9.5. Организация нефтехозяйства 
 

Нефтехозяйство – одно из обслуживающих подразделений сель-
скохозяйственного предприятия, имеющее своих работников, мате-
риально-технические средства. Оно может быть самостоятельным 
или входить составной частью в инженерно-техническую службу 
для организации снабжения (получения), хранения и отпуска неф-
тепродуктов с наименьшими потерями с целью своевременного 
обеспечения механизированных работ и автопарка топливом и сма-
зочными материалами. 

Вопросы организации использования нефтепродуктов и всего 
нефтехозяйства можно объединить в следующие группы: 

- определение потребности хозяйства в нефтепродуктах; 
- организация снабжения и хранения запасов топлива и смазоч-

ных материалов; 
- организация заправки тракторов, комбайнов, автомобилей и 

учет нефтепродуктов; 
- обслуживание материально-технических средств нефтехозяйства.  

 Определение потребности в ТСМ и затрат на них. 
Нефтепродукты расходуются на выполнение следующих видов работ: 
- полевых механизированных (пахота, дискование, культивация, 

сев, уборка и др.); 
- транспортных, выполняемых тракторами и автомобилями 

(внутрихозяйственные и межхозяйственные перевозки, услуги на-
селению и т. д.); 

- стационарных механизированных (сушка зерна, приготовление 
травяной муки и др.); 

- вспомогательных (ремонт, техническое обслуживание, обкатка 
машин и др.). 
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Тракторы, комбайны, автомобили, стационарные машины и ус-
тановки и др. потребители могут работать на дизельном топливе и 
бензине. 

Расчет потребности в нефтепродуктах необходимо вести раз-
дельно по видам топлива.  

Годовую потребность в дизельном топливе (Gг) в объемном или 
весовом измерении определяют по формуле:  

Gг = Gтр + Gк + Gст + Ga + Gp, 
 

где Gтр – потребность в дизельном топливе для тракторов; 
Gк – для комбайнов и других самоходных машин; 
Gст – для работы стационарных машин; 
Ga – для автомобилей, работающих на дизельном топливе; 
Gp – для ремонтно-механической мастерской (для проведения 

ремонта и технического обслуживания, обкатки двигателей и др.).  
Потребность в дизельном топливе точнее всего можно исчис-

лить по индивидуальным нормам, с использованием технологиче-
ских карт и норм расхода топлива по каждому виду работы. Вместе 
с тем, в практике сельскохозяйственного производства широкое 
распространение получают групповые, укрупненные нормы и нор-
мативы. Например, норма расхода топлива на 1 усл. эт. га, норма-
тив расхода дизельного топлива на 1 тонну продукции растение-
водства, в зависимости от качественной оценки пахотных земель. 

Потребность в топливе для грузовых и специальных автомоби-
лей была рассмотрена выше.  

План завоза топлива предусматривает не только потребность 
(Gг), но и нормативный запас (Gнз). Поэтому массу топлива, под-
лежащую завозу в течение года (Сзг), определяют по формуле:  

Сзг = Gг + Снз . 
 

Завоз топлива планируют по кварталам, а выборку – по согласо-
ванию со снабженческой организацией.  

Стоимость одного вида топлива (франко-хозяйство) исчисляют 
по формуле: 

Цхоз = Цпр + Цтр + Цпогр , 
 

где Цхоз – стоимость топлива для хозяйства, тыс. руб.; 
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Цпр – цена приобретения топлива, тыс. руб.; 
Цтр – затраты на транспортировку топлива, тыс. руб.; 
Цпогр – затраты на погрузку и разгрузку топлива (смазочных ма-

териалов), тыс. руб.  
 Организация снабжения нефтепродуктами и их хранения. 
Нефтепродукты (топливо и смазочные материалы) в хозяйства 

завозят специализированным транспортом или в специально пред-
назначенной таре и емкостях. Может применяться централизован-
ный завоз снабжающей организацией, на что заключается договор, 
или самовывоз. 

На каждую партию нефтепродукта оформляется товарно-
транспортная накладная, в которой указывается наименование топ-
лива (смазочного материала), его марка, плотность и количество. 
Она является основным документом для приема товара. После 
приема нефтепродуктов сопроводительный документ (товарно-
транспортная накладная) сдается в бухгалтерию с отметкой о полу-
чении товара. 

Для хранения всего ассортимента получаемых нефтепродуктов 
используются емкости нефтескладов (резервуары, бочки, мелкая тара).  

 Организация заправки машин и учет ТСМ. 
Заправку машин проводят, как правило, закрытым способом, с 

применением специального оборудования. Это позволяет умень-
шить простои машин при заправке, предотвратить потери топлива и 
его загрязнение, улучшить условия труда, повысить культуру экс-
плуатации машин. 

Основными документами для заправки топливом тракторов, ав-
томобилей и других машин являются путевые листы, в которых 
заправщик отмечает наименование топлива и количество его выда-
чи, что подтверждает своей подписью. Эту выдачу оформляют в 
ведомости или лимитно-заборной карте, где свою подпись ставит 
получатель топлива. 

Ежемесячно на нефтескладах проводят инвентаризацию остат-
ков топлива и смазочных материалов. 

Учет и отпуск нефтепродуктов может быть организован на ПЭВМ.  
 Обслуживание материально-технических средств нефтехо-

зяйства и экономное расходование ТСМ. 
При организации работы нефтехозяйства в сельскохозяйствен-

ном предприятии необходимо учитывать, что нефтепродукты – де-
фицитный вид топлива, который дорого обходится потребителю. 
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Экономное расходование нефтепродуктов должно быть на всех 
стадиях их использования. 

Своевременное техническое обслуживание и проверки оборудо-
вания нефтескладов способствуют экономии топлива. Подсчеты 
показывают, что нерегулярное их проведение, несвоевременный 
ремонт оборудования нефтескладов приводят к потере 2 – 3 % ди-
зельного топлива, 3 – 4 % бензина, до 7 % моторных масел. 

Причинами потерь в нефтехозяйствах являются: 
- отсутствие или неисправность дыхательного клапана резервуа-

ра – потери бензина до 0,5 %; 
- негерметичное закрытие горловины резервуара – потери до 

2,5 % бензина и 1,5 % дизельного топлива; 
- неполное заполнение цистерны при транспортировке топлива – 

потери до 0,5 %; 
- использование одних и тех же транспортных средств для дос-

тавки разных видов топлива – потери до 1,5 % топлива из-за необ-
ходимости промывки резервуаров. 

Эксплуатация неисправной техники – причина значительных по-
терь топлива и смазочных материалов. 

Полевые и транспортные работы необходимо организовать так, 
чтобы исключить холостые пробеги, переезды, неполную загрузку 
техники. Большое экономическое, экологическое и техническое 
значение имеет сбор отработанных масел. 

Таким образом, рациональная организация нефтехозяйства явля-
ется важным фактором снижения затрат на механизированные ра-
боты, снижения себестоимости продукции сельского хозяйства. 

 
 

9.6. Технико-экономические показатели использования  
автомобильных и тракторных средств 

 
Система технико-экономических показателей использования ав-

тотракторных средств служит основой для планирования, учета, 
анализа работы этих агрегатов, оценки степени их использования и 
эффективности работы. 

С целью оценки работы грузового автотранспорта используется 
система частных и обобщающих показателей. Частные технико-
эксплуатационные показатели позволяют оценить степень исполь-
зования подвижного состава, работу машин с точки зрения исполь-
зования рабочего времени, скорости движения, грузоподъемности и 
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т. п. К обобщающим показателям относят показатели, характери-
зующие эффективность  использования  автотранспорта, т. е. про-
изводительность работы машин и себестоимость перевозок, с по-
мощью которых оцениваются окончательные результаты работы 
автотранспорта.  

Степень использования подвижного состава характеризуют 
следующие показатели:  

1. Коэффициент технической готовности подвижного соста-
ва (α т.г.) – отношение количества автомобиледней пребывания под-
вижного состава в технически исправном состоянии (АДт.и.) к обще-
му количеству автомобиледней пребывания в хозяйстве (АДх): 

.
. .

т и х ТОиР
т г

х х

АД АД АД
АД АД

α
−

= = , 

где АД ТОиР– количество автомобиледней в ремонте и техническом 
обслуживании.  

2. Коэффициент использования подвижного состава в работе 
(α р) или коэффициент выпуска подвижного состава на линию – 
отношение количества автомобиледней в работе (АДр) к количест-
ву автомобиледней в хозяйстве ( АДх). Он характеризует продол-
жительность работы автомобилей в течение анализируемого перио-
да и определяется по формуле: 

( )р х ТОиР п
р

х х

АД АД АД АД
АД АД

α
− +

= = , 

где ÀÄп – количество автомобиледней простоя по другим причинам 
(выходные и праздничные дни, периоды бездорожья и т. п.).  

3. Коэффициент использования рабочего времени подвижного 
состава  (αр.в.) – отношение количества автомобилечасов подвиж-
ного состава в движении (АЧд) к количеству автомобилечасов в на-
ряде (АЧн): 

.
д

р в
н

АЧ
АЧ

α = . 

4. Коэффициент использования грузоподъемности. Под гру-
зоподъемностью автомобиля понимают предельную массу полезно-
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го груза, который помещается в кузове. Различают статическую и 
динамическую грузоподъемность. Степень использования грузо-
подъемности подвижного состава при перевозке грузов оценивают 
коэффициентами грузоподъемности.  

Статический коэффициент грузоподъемности ( γ с) определя-
ется отношением количества фактически перевезенного груза ( Q ф, 
т) к количеству груза, которое могло быть перевезено при полном 
использовании грузоподъемности, т. е. к номинальной грузоподъ-
емности автомобиля или автопоезда ( íq , т). Его рассчитывают по 
формулам:  

- за одну ездку единицы подвижного состава: 

ф
с

н

Q
q

γ = ; 

- за несколько ездок подвижного состава с грузом ( n е.г ): 

.

ф
с

н е г

Q
q n

γ =
×

. 

В экономических расчетах чаще используют динамический ко-
эффициент грузоподъемности. Этот показатель определяется от-
ношением количества фактически выполненной транспортной ра-
боты ( Р ф, ткм) в тонно-километрах к возможной ( Р в, ткм) транс-
портной работе (при условии полного использования грузоподъем-
ности на протяжении всего пробега с грузом). Таким образом, в от-
личие от коэффициента статического использования грузоподъем-
ности, он учитывает не только количество перевезенного груза, но 
и расстояние, на которое перевозится. Динамический коэффициент 
определяют по формулам:  

- за одну ездку единицы подвижного состава: 

ф
д

в

Р
Р

γ = ; 

- за n е  ездок  А 0 подвижного состава: 
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∑
∑

×××
××

=
ее.гн0

е.гф0
д nlqА

lQА
γ , 

 
где å.ãl  – длина ездки с грузом, км. 

 
5. Коэффициент использования пробега (β ) – отношение про-

бега с грузом ( L гр, км) к общему пробегу ( L общ, км) автомобиля. 
Эта величина показывает долю пробега груженого автомобиля в 
общем пробеге подвижного состава: 

гр общ н

общ общ

L L L
L L

β
−

= = , 

н n оL L L= + , 

где L н − непроизводительный пробег, км;  
L п − порожний пробег в процессе работы, км;  
L о − нулевой пробег, суммарный пробег от гаража до пункта 

первой загрузки и от последнего места разгрузки до гаража, км. 
 

6. Средняя длина ездки ( L ср.е.г, км) − средний пробег, совершае-
мый автомобилем за одну ездку от пункта погрузки до пункта раз-
грузки, определяется как отношение пробега автомобиля с грузом 
( L гр, км) к количеству ездок ( n е.г): 

. .
.

гр
ср е г

е г

L
l

n
= . 

7. Среднее расстояние перевозки груза ( l ср.п.г, км) − определя-
ется отношением объема грузооборота ( P , т/км) к массе переве-
зенных грузов ( Q , т): 

. .ср n г
Pl
Q

= . 

8. Среднесуточный пробег автомобиля ( l ср.сут, км) по фактиче-
ским данным − отношение общего пробега ( L общ, км) к автомобиле-
дням в работе ( АД р), т. е.  
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.
общ

ср сут
р

L
l

АД
= . 

 
9. Время в наряде измеряется часами, с момента выезда авто-

мобиля из гаража до момента его возвращения, за вычетом време-
ни, отводимого водителю на прием пищи.  

Время пребывания автомобиля в наряде (Тн, ч) зависит от суточ-
ного  режима  работы клиентуры (Тк, ч) и ее удаленности от гаража, 
т. е. от величины утреннего (l0у, км) и вечернего (l0в, км) нулевых 
пробегов. Максимально возможное время пребывания автомобиля в 
наряде: 

0 0y в
н к

т

l l
Т Т

ν
+

= + , 

где vm — средняя техническая скорость подвижного состава, км/ч.  
10. Техническая скорость (vm, км/ч) − это средняя скорость 

движения подвижного состава за определенный период времени, 
равная отношению пройденного расстояния ( L общ, км) к затраченно-
му на движение времени (tдв, ч), без учета остановок в пути: 

общ
т

дв

L
t

ν = . 

11. Эксплуатационная скорость − это условная скорость движе-
ния подвижного состава во время его нахождения на линии. Опреде-
ляется отношением: 

общ общ
э

н д n

L L
T t t

ν = =
+

, 

где tд − время движения, ч;  
tn − продолжительность простоев (погрузка, выгрузка, манев-

рирование, по техническим причинам и т. д.). 
 
12. Время простоя подвижного состава под погрузкой-

разгрузкой (tnp.cp, ч), определяемое как средневзвешенная величина:  
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∑
∑

×
××

= −

е.г

pnе.г.
пр.ср nА

tnА
t , 

где А − количество автомобилей подвижного состава;  
пе.г − количество ездок с грузом;  
tn-p − продолжительность простоя подвижного состава под по-

грузкой-разгрузкой в каждую ездку, ч. 
 
Показатели, характеризующие эффективность использова-

ния автотранспорта:  
Производительность подвижного состава − один из важней-

ших обобщающих показателей, характеризующих эффективность 
использования транспортных средств. Она характеризуется количе-
ством перевезенных грузов (т) или работы (т/км) за сутки, смену, 
год работы на линии одним автомобилем.  

1. Число ездок с грузом (пе.г), выполняемых подвижным соста-
вом за сутки (смену) работы на линии: 

βνtl
βνТn
трnе.г.

млн
е.г ××+

××
=

−

, 

где Тлн − продолжительность работы подвижного состава на линии 
за сутки (смену), ч;  

vm − техническая скорость движения, км/ч;  
1е.г − средняя длина ездки с грузом на маршруте, км;  
tn-p − продолжительность простоя под погрузкой и разгрузкой, ч.  

2. Дневная (Wд) или сменная (Wc) выработка (производитель-
ность) подвижного состава: 

 
- в тоннах: 

cnе.г.д(т) γqnW ××= , 

- в тонно-километрах:  

cnе.г.е.г.cnгрд(ткм) γqlnγqLW ×××=××= . 
 

3. Годовой грузооборот (Рг, ткм) рассчитывают по следующей 
формуле: 
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βLγqLγqLQР общснгрснгргг ×××=××=×=  

или 

βlАДγqР ср.сутрснг ××××= , 

где Qг − объем грузоперевозок за год, т; 
Lобщ=1ср.сутАДр − общий пробег подвижного состава за год, км;  
1ср,сут − среднесуточный пробег одной автомашины, км (планиру-

ется с учетом фактических показателей прошлого года и мероприя-
тий по улучшению использования автотранспорта);  

Средняя номинальная грузоподъемность подвижного состава 
определяется по формуле: 

∑
∑=

i

ii
í n

nq
q , 

где qi− номинальная грузоподъемность автомобиля i - ой марки;  
ni − количество единиц подвижного состава соответствующей 

марки, шт.  
3. Среднегодовая выработка (производительность) подвиж-

ного состава:  
- в тоннах: 

рQcQг АДWW ×= , 

где АДр − количество рабочих автомобиледней в году;  
 

- в тонно-километрах: 

рРcРг АДWW ×= . 

Производительность списочного автомобиля в год рассчиты-
вают по формулам:  

- в тонно-километрах: 

PcвРг WαW ××= 365 , 

где âα  − коэффициент выпуска подвижного состава на линию;  
- в тоннах: 
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е.г

Рг
QcвQг l

WWαW =××= 365 . 

4. Себестоимость 1 т/км − важнейший результативный пока-
затель работы автотранспорта, определяемый по формуле: 

г км час
ткм

р р

З З ЗС
W W

+
= = , 

где Зг− годовые затраты на транспортную работу, руб.; 
Зкм − переменные затраты;  
Зчас − условно-постоянные затраты;  
Wр− выработка автомобиля, т/км. 

 
 

9.7. Затраты на автотранспортные работы 
 

Экономическая эффективность внутрихозяйственного транспор-
та определяется системой показателей. Среди многоплановых пока-
зателей эффективности транспорта основными являются производ-
ственные затраты на транспортировку грузов и себестоимость еди-
ницы транспортной работы. Производственные затраты состоят из 
следующих элементов: 

• оплата труда водителей; 
• отчисления на социальные нужды; 
• материальные затраты: стоимость топлива и смазочных мате-

риалов; затраты на ремонт и техническое обслуживание − замену 
(восстановление) авторезины (шин); 

• амортизационные отчисления; 
•  прочие.  
Затраты на оплату труда водителей (Зз.п.в). При оплате труда 

водителей грузовых автомобилей, как правило, применяют различ-
ные формы и системы оплаты труда: повременно-премиальная, 
сдельно-премиальная, аккордно-премиальная и т. п. Водители гру-
зовых автомобилей премируются за высокие индивидуальные и 
коллективные показатели в работе. Им положены выплаты за 
сверхурочное время, работу в праздничные дни, надбавки за класс-
ность водителя и др. В основу оплаты труда водителей положены 
часовые тарифные ставки, которые зависят от грузоподъемности и 
типа автомобиля. Поэтому затраты на оплату труда водителей (Ззпв) 
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с целью их планирования могут быть исчислены по формуле (по-
временная форма оплаты труда): 

Зпл=АДр× Тр×Ст.ч×Кув , 

где АДр − количество автомобиле-дней в работе;  
Тр − средняя продолжительность рабочего дня в году, ч;  
Ст.ч − часовая тарифная ставка водителя, в зависимости от гру-

зоподъемности и типа автомобиля, тыс. руб.;  
Кув − коэффициент увеличения тарифного заработка, учиты-

вающий все виды надбавок, премий, доплат, компенсаций, выплату 
отпускных и т. п. (в расчетах Кув может быть принят 1,8 − 2,2). 

 
Часовую тарифную ставку (Ст,ч) рассчитывают, исходя из ме-

сячной тарифной ставки 1-го разряда и утвержденных коэффициен-
тов по формуле: 

т.м. т м
т.ч.

р.вр

С К КС
Ф

= , 

 
где Ст.м − месячная тарифная ставка 1-го разряда, тыс. руб.;  

Кт − тарифный коэффициент;  
Км − корректирующий коэффициент;  
Фр.вр − среднемесячный фонд рабочего времени одного работ-

ника, ч (168 - 172).  
Зарплату водителей, работающих на сдельной форме оплаты 

труда, включают в переменные затраты.  
Отчисления на социальные нужды (Зсоц) в бюджет и внебюджет-

ные фонды включают обязательные страховые взносы в Фонд соци-
альной защиты населения (в размере 30 % фонда заработной платы). 
Кроме того, могут быть включены целевой сбор на содержание до-
школьных учреждений (1 % фонда заработной платы) и отчисления в 
Фонд занятости населения (0,5 % фонда заработной платы).  

Амортизационные отчисления на реновацию (восстановле-
ние) подвижного состава (Зам.б.с), в соответствии с амортизацион-
ным сроком службы автомобиля, определяют по формуле:  

100
ст б

ам.б .с
Б аЗ = , 
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где аб – норма ежегодных амортизационных отчислений от балан-
совой (восстановительной) стоимости автомобиля.  

Прочие затраты, включая общегаражные расходы (Зпр), состав-
ляют примерно 25 - 35 % от суммы прямых производственных затрат.  

Затраты на топливо и смазочные материалы исчисляют, ис-
ходя из норм расхода и цены их приобретения. Расход топлива ав-
томобилем конкретной марки на пробег и выполнение транспорт-
ной работы определяется по формуле:  

100 100
общ ткм

осн км ткм
L РG q q= + , 

где Gосн – расход основного топлива, л;  
qкм – норма расхода основного топлива на 100 км пробега, л;  
Lобщ – общий пробег, км;  
qmкм – норма расхода топлива на объем транспортной работы 

100 т/км, л;  
Рткм – объем транспортной работы, т/км.   
Линейные нормы расхода топлива увеличиваются при работе  

в зимнее время до 10 %, перевозке грузов на пониженных передачах 
– до 20 %, работе в тяжелых дорожных условиях в период распутицы 
и т. д. – до 35 % (но не более, чем на 1 месяц). В совокупности это 
увеличение может составить 10 - 12 % годового расхода топлива. 

Необходимый расход топлива на внутригаражные разъезды и 
технические надобности принимают до 0,5 % общего количества 
топлива. 

Для определения массы требуемого топлива (т) исчисленный 
объем (л) умножают на плотность основного топлива (т/л). Плот-
ность бензина составляет 0,71 - 0,75 кг/л, а дизельного топлива – 
0,83 - 0,85 кг/л. 

Потребность в смазочных материалах зависит от расхода основ-
ного топлива. Нормы расхода масел и смазок установлены на 100 л 
основного топлива. Например, для основных марок грузовых авто-
мобилей, эксплуатируемых в сельском хозяйстве,  на 100 л топлива 
требуется: моторного масла – 0,2 л; трансмиссионного масла –  
0,25 л; специальных масел – 0,1 л; пластичных смазок – 0,2 кг.  
Таким образом, потребность в смазочных материалах (Мсм) может 
быть определена с использованием нормативных коэффициентов их 
расхода по отношению к основному топливу (Км):  
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см осн мМ =G К . 

Затраты на топливо и смазочные материалы исчисляют, исходя 
из фактического расхода или рассчитанной потребности и цены за 
единицу их приобретения. При определении стоимости топлива и 
смазочных материалов можно пользоваться комплексной ценой 
топлива, которая учитывает как  стоимость основного топлива, так 
и стоимость израсходованных смазочных материалов. Расчеты по-
казывают, что если цену приобретения основного топлива увели-
чить на 8 - 9 %, то можно не учитывать цену смазочных материалов. 
Общая сумма затрат на топливо и смазочные материалы:  

гсм осн комплЗ =G Ц , 

где Gосн – общий расход основного топлива (расчетный или факти-
ческий), л (кг); 

Цкомпл =  (1,08 - 1,09) Цо – комплексная цена основного топлива, 
учитывающая стоимость расхода смазочных материалов, руб./л 
(руб./кг). 

 
Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

по нормативам затрат (ЗТОиР) исчисляют по формуле: 

100
001,0 ТОиР

стобщТОиР
HБLЗ ××= , 

где Бст – балансовая (восстановительная) стоимость одного авто-
мобиля, тыс. руб.;  

Lобщ – общий пробег всех автомобилей за год, км;  
НТОиР – норматив затрат на техническое обслуживание и теку-

щий ремонт на 1000 км пробега, в процентах от балансовой (вос-
становительной) стоимости автомобиля (0,35 – 0,45 %).  

Затраты на ремонт и замену автомобильной резины по нор-
мативам затрат на 1000 км пробега (Зш). Исходными данными 
для определения этих расходов являются: 

• марка автомобиля (и прицепа); 
•  количество единиц шин, установленных на автомобиле (при-

цепе); 
• норма пробега на один комплект (шина и камера); 
• цена приобретения одного комплекта; 
• общий пробег автомобиля.  
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 В начале определяют норматив затрат на авторезину в расчете 
на 1000 км пробега (Нрез): 

к.рез
рез

к.рез

Ц
H =

L
, 

где  Цк.рез – цена приобретения одного комплекта авторезины (цена 
покрышки и камеры), тыс. руб.;  

Lк.рез – нормативный пробег одного комплекта авторезины, тыс. км. 
 
Затраты на замену и ремонт авторезины (Зш) рассчитывают 

по формуле: 
Зш = 0,001× Lобщ ×Hрез × nш , 

где Lобщ – общий пробег всех автомобилей за год, км;  
пш – количество шин в автомобиле данной марки (без запасной), шт.  
Возможен расчет, когда затраты на резину отдельно не учиты-

ваются, а входят в общие затраты на техническое обслуживание и 
текущий ремонт.  

Затраты на амортизацию подвижного состава (Зам.п.с) грузо-
вых автомобилей, грузоподъемностью более 2 т, рассчитывают по 
формуле: 

100
001,0 Lcт

общам.п.с
аБLЗ ×= , 

где aL – норма амортизационных отчислений в % от стоимости ма-
шины на 1000 км пробега. 

 
 

9.8. Расчет затрат  
на проведение механизированных тракторных работ  

 
Как известно, производственные затраты делятся на прямые и 

косвенные, которые в сумме составляют себестоимость результата 
работы. Прямые производственные затраты, непосредственно свя-
занные с наличием и использованием сельскохозяйственной техни-
ки, называют эксплуатационными затратами. Они составляют основ-
ную часть себестоимости механизированных тракторных работ.  
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К прямым эксплуатационным затратам относят затраты на 
производство конкретного вида продукции или выполнение кон-
кретного вида работ. В общем случае сумму эксплуатационных за-
трат определяют по формуле:  

Зэ=Зпл+Зсоц+Згсм(Зэл)+PремЗхст+За+Зпр, 
 

где Зпл – затраты на оплату труда обслуживающего персонала;  
Зсоц – отчисления на социальные нужды и другие обязательные 

налоги и сборы (единым платежом);  
Згсм – затраты на топливо и смаз. материалы (электроэнергию); 
Зрем – затраты на текущий ремонт, периодическое техническое 

обслуживание и технический уход сельскохозяйственной техники;  
Зхст – затраты на длительное хранение и страхование техниче-

ских средств;  
За – амортизационные отчисления на реновацию сельскохозяй-

ственной техники;  
Зпр – прочие прямые затраты.  
Затраты на оплату труда обслуживающего персонала (тыс. руб.) 

определяют по формуле:  
Зпл=0,001× ΣЛi× Ti×Кув, i×Cmi, 

 
где Лi – количество обслуживающего персонала  i - гo разряда, чел; 
Cmi – часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персона-
ла по i-му разряду, руб./ч;    

Тi – трудоемкость выполнения работы  i - го разряда, ч;  
Кув. i – коэффициент увеличения тарифного заработка, который 

учитывает все виды доплат, надбавок, премий и компенсаций. Этот 
коэффициент принимают равным 1,15 - 2,35. 

 
Часовая тарифная ставка (Стi) зависит от разряда работы и рас-

считывается по формуле: 

1т тi рi пов
тi

рв

С К К К
С =

Ф
, 

 
где Сm1 – месячная ставка 1-го разряда, руб. (устанавливается Пра-
вительством Республики Беларусь);  
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Kmi – коэффициент Единой тарифной сетки Республики Бела-
русь;  

Kpi – повышающий коэффициент, зависящий от присвоенного 
рабочему разряда;  
Кпов – коэффициент повышения ставок рабочих по видам выполняе-

мых работ, производствам и отраслям экономики (для трактористов-
машинистов равен 1,2; для конно-ручных и ремонтных работ – 1,1);  
Фрв – среднемесячная норма планового фонда рабочего времени 

в текущем году (167 -170 ч).  
Расчет расхода на социальные нужды проводится в соответст-

вии с законодательными актами Республики Беларусь. Объектом 
исчисления является фонд заработной платы сельскохозяйственно-
го предприятия. Отчисления на социальные нужды включают соци-
альное страхование, пенсионный фонд, фонд занятости населения и 
производятся от всех видов оплаты труда: 

100
с пл

соц
k ЗЗ = , 

 

где kс – процент отчислений на социальные нужды (для сельскохо-
зяйственных предприятий размер обязательных отчислений еди-
ным платежом составляет 35 %).  

Расход основного топлива (G) определяют по формуле: 

G = N e × T м × q × α ,  

где Ne – номинальная мощность двигателя, кВт;  
Тм – время работы машины, ч;    
q – удельный расход топлива на единицу работы двигателя, 

кг/кВт-ч;  
α  – коэффициент использования мощности двигателя. 

 
При использовании в производственном процессе (механизиро-

ванной работе) электродвигателей количество электроэнергии, по-
требляемой электродвигателями (Wдв, кВт-ч), можно определить по 
формуле: 

Wдв=α с ×N э е × n э д × Т э д ,  

где Wдв – номинальная мощность электродвигателя (ЭД), кВт;  
пэд – количество ЭД одной марки;  
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Тэд – время работы ЭД, ч;   
α с – коэффициент спроса. 

Затраты на горючее и смазочные материалы, используемые 
на технологические цели (Згсм), исчисляют, исходя из расхода топ-
лива на выполненную работу и комплексной цены 1 кг (л) основно-
го топлива: 

Згсм=G ×Цкомпл,  

где Цкомпл – комплексная цена 1 кг (л) основного топлива, которая 
учитывает стоимость расхода бензина для запуска дизельного дви-
гателя, смазочных материалов, в соответствии с расходом основно-
го топлива. В сельском хозяйстве комплексная цена основного (ди-
зельного) топлива примерно на 8 % выше цены приобретения ос-
новного топлива, т. е.: 

Цкомпл= 1,08 ×Ц о ,  

где Цо – цена приобретения основного (дизельного) топлива, руб. / кг (л). 
 
Стоимость потребленной электроэнергии (Зэл) можно опре-

делить по формуле: 

Зэл = Wдв×Цэ ,  

где Wдв – суммарная номинальная мощность электродвигателей, уча-
ствующих в производственном процессе, кВт;  

Цэ – цена (тариф) 1 кВт/ч электроэнергии для сельскохозяйст-
венных предприятий, руб. 

Затраты на ремонт и периодическое техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники (Зрем) определяются по нормативам, в 
процентах от балансовой или восстановительной стоимости транспорта, 
по формуле: 

1
100

ст т см м
рем

гт гм

Б ×r Б ×rЗ = +
Т Т

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

 

где Бст – балансовая (или восстановительная) стоимость трактора, 
тыс. руб.;  

Бсм – балансовая (или восстановительная) стоимость сельскохозяйст-
венной машины, участвующей в производственном процессе, тыс. руб.;  

rт – норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт 
трактора, %;  
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rм – норматив затрат на техническое обслуживание и ремонт сельскохо-
зяйственной машины, участвующей в производственном процессе, %;  
Тгт и Тгм – годовая (сезонная) загрузка соответственно трактора и 

сельскохозяйственной машины, ч.  
Амортизационные отчисления на реновацию (восстановление) 

сельскохозяйственной техники, в расчете на единицу работы, опре-
деляют по формуле: 

1
100

ст т см м
а

гт гм

Б ×а Б ×аЗ = +
Т Т

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где ат – норма ежегодных амортизационных отчислений от балан-
совой (восстановительной) стоимости трактора,  %;  

ам – норма ежегодных амортизационных отчислений от балан-
совой (восстановительной) стоимости сельскохозяйственной ма-
шины, участвующей в производственном процессе, %.  

Норму амортизируемой стоимости основных средств – долю (%) 
амортизируемой стоимости основных средств определяют, исходя из 
выбранного срока их полезного использования. Возможен один из 
трех способов начисления амортизации: линейный (равномерный), 
нелинейный (неравномерный, ускоренный), производительный.    

В учебной работе можно использовать наиболее распространен-
ный линейный способ начисления амортизации, при котором норму 
амортизационных отчислений определяют по формуле: 

100

пи

а=
Т

, 

где Тпи – срок полезного использования основного средства (может 
быть равен нормативному сроку службы Тн или отличаться от не-
го), лет. 

Затраты на страхование и хранение сельскохозяйственной 
техники (Зхсм) зависят, главным образом, от условий и способов 
хранения (в закрытых помещениях, под навесом, или открытых 
оборудованных площадках), расхода материально-технических ре-
сурсов (консервационных составов, масел, подставок, чехлов и т. 
п.), затрат на оплату труда персоналу, занятому обслуживанием 
машин при их подготовке к хранению, хранении и снятии с хране-
ния. Эту статью затрат рассчитывают по формуле: 
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1
100

ст хст см хсм
хст

гт гм

Б ×H Б ×HЗ = +
Т Т

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

где Нхст – норматив затрат на страхование и хранение трактора, %; 
Нхсм –  норматив затрат на страхование и хранение сельскохозяйст-
венной машины, %.  

В прочие постоянные затраты включают налоги и местные сборы, 
которые прямо или косвенно относятся на производственные затраты 
по использованию сельскохозяйственной техники. Примерно они мо-
гут быть приняты в размере 5 – 10% постоянных затрат. 

Снижение прямых эксплуатационных затрат имеет решающее 
значение в эффективном использовании техники. В настоящее вре-
мя это удается не всем, и поэтому в структуре затрат этот показа-
тель достигает иногда 60 – 70 %. 

Эксплуатационные затраты на механизированные работы 3э, вы-
полняемые различными машинно-тракторными агрегатами, можно 
разделить на две группы: издержки владения Зв и издержки пользо-
вания (собственно эксплуатационные затраты) Зп. 

Издержки владения включают: амортизационные отчисления, 
страхование и расходы по хранению технических средств. Их вели-
чина остается постоянной и не зависит от годовой (сезонной) нара-
ботки и интенсивности использования машин. Издержки пользова-
ния обусловлены наработкой технических средств и интенсивно-
стью их использования. Они включают: расходы на топливо и сма-
зочные материалы; ремонт и техническое обслуживание; оплату 
труда рабочей силы; прочие затраты. 
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10. ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
10.1. Содержание, задачи и принципы  
внутрихозяйственного планирования 

 
Планирование, как одна из основных функций управления, при-

суща всем видам деятельности. Планирование на сельскохозяйст-
венном предприятии (внутрихозяйственное планирование) пред-
ставляет собой процесс экономического обоснования рационального 
ведения производственно-хозяйственной деятельности, в соответст-
вии с поставленными целями. 

Внутрихозяйственное планирование призвано обеспечить рав-
новесие между производством и потреблением сельскохозяйствен-
ной продукции, рыночным спросом на продукцию растениеводства 
и животноводства и объемом ее предложения; кроме того, оно 
должно определить необходимые для этого производственные и 
финансовые ресурсы и условия, способствующие достижению по-
ставленных целей. 

Таким образом, сущность внутрихозяйственного планирова-
ния заключается в разработке и обосновании программы функцио-
нирования и развития сельскохозяйственного предприятия и его 
структурных подразделений на определенный (календарный) период, 
в соответствии с установленными целями и ресурсным обеспечени-
ем. Такая программа разрабатывается в виде планов различного со-
держания и назначения, в зависимости от задач и объектов планиро-
вания. 

Система показателей, используемых в плановой работе, представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных экономических и информа-
ционных параметров, а также необходимые методы и способы их 
расчета. Показатели плана отображают цели и задачи производствен-
но-хозяйственной деятельности, которые должны быть достигнуты и 
реализованы в предстоящем периоде. 

Для большинства сельскохозяйственных предприятий главной 
целью деятельности является выход из кризисного (убыточного) со-
стояния и получение достаточной прибыли для обеспечения расши-
ренного воспроизводства. 

Отсюда, основными задачами внутрихозяйственного планиро-
вания являются: 
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- увеличение объема продаж и расширение рынка сельскохозяйст-
венной продукции; 

- определение минимально необходимых для производства за-
данного объема сельскохозяйственной продукции материально-
денежных и трудовых затрат, с учетом эффективного использования 
имеющихся ресурсов; систематическое выявление резервов роста 
производительности труда и снижения издержек производства; 

- обеспечение финансовой устойчивости предприятия. 
Решение этих и других задач возможно при комплексном подходе 

к обоснованию всей экономической системы хозяйствования на 
уровне предприятия. Среди важнейших составляющих этой (эко-
номической) системы следует выделить: 

- предвидение вероятных тенденций в сбыте сельскохозяйствен-
ной продукции и соответствующую корректировку производствен-
ной программы; 

- маркетинговые исследования рыночного спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию, формирование плана производства, ориен-
тированного на запросы потенциальных потребителей; 

- применение более эффективных (ресурсосберегающих) техноло-
гий и комплексов машин и механизмов; 

- совершенствование организации производства, внедрение про-
грессивных форм и методов труда, улучшение условий труда; 

- согласование с предприятиями производственно-технического 
сервиса взаимовыгодных действий, обеспечивающих высокие конеч-
ные результаты; 

- социальное развитие трудового коллектива.  
Процесс внутрихозяйственного планирования осуществляет-

ся с соблюдением следующих требований или принципов: 
1) конкретность и измеримость планов означает, что сельскохо-

зяйственное предприятие в целом и каждое его структурное подраз-
деление должны иметь четкие количественные и качественные ори-
ентиры в своей деятельности. Это позволяет контролировать выпол-
нение планов и оценивать степень решения поставленных задач; 

2) комплексность планирования предполагает рассмотрение всех 
сфер производственно-хозяйственной деятельности предприятия в 
их взаимосвязи и взаимозависимости (производство и сбыт про-
дукции; материально-техническое обеспечение; использование тех-
ники и труда механизаторов; обеспечение работоспособности ма-
шин и оборудования; организация и оплата труда и т. п.). В каждой 
сфере обосновываются и согласовываются конкретные показатели, 
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которые в совокупности определяют комплексные решения произ-
водственно-экономических задач на предстоящий период; 

3) согласованность в планировании означает взаимосвязь раз-
личных видов планов и обеспечение взаимной увязки плановых 
решений как между отдельными уровнями управления хозяйствен-
ной деятельности, так и между структурными подразделениями; 

4) непрерывность планирования обеспечивается системой органиче-
ского сочетания стратегических (перспективных), тактических (годо-
вых) и оперативных (внутрипроизводственных) планов. Непрерывность 
означает переход от стратегических планов к тактическим, а от них —  
к оперативно-производственным, а также необходимость взаимоувязки, 
корректировки краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов; 

5) научность планирования означает комплексное использование 
при разработке планов маркетинговых исследований результатов изу-
чения рыночной конъюнктуры, анализа и учета условий внешней  
и внутренней среды функционирования предприятия, применение 
научно обоснованных норм и нормативов, современных способов об-
работки информации на базе компьютерного обеспечения, экономико-
математических моделей и методов системного анализа, а также дру-
гих достижений экономической науки. 

Особая роль в плановой деятельности принадлежит специалистам, 
занимающимся планово-аналитической работой (экономисты, анали-
тики, менеджеры). От профессиональной и своевременной подготовки 
и обоснования плановых решений во многом зависит экономическое 
благополучие сельскохозяйственного предприятия. 

 
 

10.2. Система внутрихозяйственных планов 
 
Системы и виды внутрихозяйственного планирования диффе-

ренцируются в зависимости от выбранных целей функционирова-
ния и развития сельскохозяйственного предприятия, применяемых 
средств и способов их достижения, разрабатываемой системы пла-
ново-экономических показателей, уровня принимаемых плановых 
решений и многих др. факторов. 

Система внутрихозяйственного планирования включает разработку 
различных видов планов. Планы дифференцируются по определенным 
признакам, что позволяет установить место и роль каждого из них.  В 
качестве типовых признаков планов выделяют следующие:  
- уровень управления;  
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- типы целей;  
- время действия;  
- функциональное содержание.  

По уровню управления различают: 
• общехозяйственные планы (комплексный план социально-

экономического развития сельхозпредприятия);  
• планы структурных подразделений (план производства 

и сбыта продукции цеха, отделения, бригады); 
• планы производственных объектов (хозрасчетное или норми-

рованное задание отряда, звена).  
По типам целей, учитываемых в планировании, выделяют: 
• стратегический план, который предполагает разработку 

модели будущего положения сельскохозяйственного предприятия. 
Он определяет перспективное направление его развития, основные 
виды и объемы производственно-хозяйственной деятельности. Стра-
тегический план устанавливает конкретные цели и задачи развития 
каждой отрасли, определяет уровень создания экономического и тех-
нико-технологического потенциала, содержит меры по повышению 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности; 
• тактический план является средством реализации стратеги-

ческого плана. Он содержит решения по распределению ресурсов для 
достижения стратегических целей. Тактический план представляет 
собой развернутую программу всей производственно-хозяйственной 
и социально-экономической деятельности сельхозпредприятия, на-
правленную на выполнение заданий стратегического плана при наибо-
лее полном и рациональном использовании земельных, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. При этом особое внимание уделяет-
ся показателям эффективности и качества работы (рост производитель-
ности труда, снижение себестоимости продукции, экономия матери-
альных ресурсов и др.). Основной формой тактического плана являет-
ся годовой производственно-финансовый план сельскохозяйственного 
предприятия; 
• оперативный план представляет собой специфическую форму 

управления текущей деятельностью и контроля за ее ходом. В оператив-
ных планах конкретизируются объемные и календарные показатели 
производственно-хозяйственной деятельности сельхозпредприятия 
и его структурных подразделений на краткосрочный период (квартал, 
месяц, декада, неделя).  

По времени действия внутрихозяйственные планы делятся на: 
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• долгосрочные (перспективные) – обычно составляются на 
5 лет и более; 
• среднесрочные — на период от 1 года до 3-х лет; 
• краткосрочные (текущие) — на период одного планового го-

да, квартала, месяца, декады или недели.  
По функциональному содержанию планы делятся, в зависимо-

сти от сферы управленческой и хозяйственной деятельности, на: 
• маркетинговый;  
• производственный;  
• коммерческий (план сбыта);  
• план по издержкам; 
• финансовый; 
• план социального развития и др.  
Особое место в системе внутрихозяйственных планов занимают инве-

стиционные и бизнес-планы. 
Инвестиционные планы определяют наиболее выгодное на-

правление долговременных финансовых вложений в повышение 
технического уровня сельскохозяйственного производства, в строи-
тельство новых и реконструкцию действующих производственных 
объектов, в инновационную деятельность, в ценные бумаги и т. д. 

Бизнес-планы разрабатывают на различные инновационные объек-
ты и процессы, связанные с проектированием или созданием новых 
производств (собственная переработка продукции), реконструкцией 
животноводческих помещений и увеличением производства молока 
и мяса, совершенствованием технологии и организации производства, 
повышением качества продукции и производительности труда. В них 
обосновывают определенную цель: например, рост прибыли, увеличе-
ние доли рынка, создание новых рабочих мест и т. д., конкурентные 
позиции на аграрном рынке, объем потребности предполагаемых фи-
нансовых и материальных ресурсов, маркетинговые мероприятия; дают 
финансово-экономическую оценку проекта. 

В настоящее время в системе внутрихозяйственного планирова-
ния возрастают роль и значение стратегического и тактического пла-
нирования. 

Разработка общей стратегии служит основой для дальнейшего 
обоснования среднесрочных и годовых планов. В среднесрочных 
планах предусматриваются структурные преобразования, расшире-
ние производственных мощностей, внедрение новой техники и про-
грессивной технологии, определение объема и направлений капита-
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ловложений, источников их финансирования, а также повышение 
эффективности системы управления и т. п. 

В годовых планах конкретизируются показатели, отражающие 
объемы производства и продаж, необходимые ресурсы, затраты и фи-
нансовые результаты на предстоящий календарный год. Годовое 
планирование осуществляют посредством разработки взаимосвязан-
ных планов по важнейшим разделам производственно-финансовой 
деятельности, они служат основой внутрипроизводственного плани-
рования. 

Основным плановым документом, отражающим развитие сельско-
хозяйственного предприятия, является комплексный годовой план 
производственно-финансовой деятельности. Их разрабатывают в 
соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства. 

Отличительной особенностью разработки годового плана в на-
стоящее время является то, что сельскохозяйственные предприятия 
самостоятельно определяют объемы и каналы сбыта продукции, ис-
точники финансирования развития производства и капитальных 
вложений. Это требует предварительного заключения договоров и 
контрактов, получения квот на поставку продукции в республикан-
ский и региональный продовольственные фонды. 

 
 

10.3. Структура и содержание годового плана 
производственно-финансовой деятельности 

 
Годовой план производственно-финансовой деятельности 

сельскохозяйственного предприятия содержит семь разделов:  
- юридический статус;  
- организационная структура;  
- основные экономические показатели производственно-финансовой 

деятельности; 
- производственная программа; 
- ценообразование; 
- инвестиционная деятельность; 
- финансовая деятельность.  
Первые два раздела носят информационный характер. 
Раздел «Основные экономические показатели производствен-

но-финансовой деятельности» представляет собой сводную таблицу, 
в которой отражаются основные экономические показатели производ-
ственно-финансовой деятельности предприятия в отчетном и плани-
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руемом годах. В качестве показателей, характеризующих итоги рабо-
ты хозяйства, используются следующие: валовая продукция сельского 
хозяйства (в действующих ценах и ценах отчетного года); среднегодо-
вая численность работников, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве; фонд заработной платы и выплаты социального характера; 
среднегодовая стоимость основных фондов; среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов сельскохозяйственного назначе-
ния; финансовый результат (прибыль, доход, убыток).  

В разделе «Производственная программа» определяется необходи-
мый объем производства сельскохозяйственной продукции в плано-
вом периоде и устанавливаются затраты по каждому виду. 

Данный раздел является основным в годовом плане. В нем 
обосновываются показатели производства и себестоимости про-
дукции растениеводства и животноводства, другие показатели 
производственно-хозяйственной деятельности. В соответствующих 
расчетных таблицах устанавливаются показатели по энергетике, 
труду и персоналу, амортизационные отчисления и затраты на ре-
монт, затраты на организацию производства и управление. 

Основными расчетными показателями плана производства 
 и себестоимости продукции растениеводства являются: валовой 
сбор и выход продукции в натуральном и стоимостном выражении, а 
также затраты планируемого года — трудоемкость (затраты труда), 
оплата труда с отчислениями на социальные нужды, затраты на семе-
на и посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, ра-
боты и услуги, содержание основных средств, организацию производ-
ства и управление, прочие затраты. 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур определяют в массе 
после доработки, исходя из посевных площадей и урожайности. 

Затраты на производство продукции каждого вида устанавлива-
ют на основе технологических карт. Данные технологических карт 
по прямым затратам вносят в соответствующие строки расчетной 
таблицы. 

Прямые затраты труда рассчитывают в человекочасах, путем ум-
ножения количества нормосмен на продолжительность рабочего дня. 

На основе плановых затрат труда определяют расходы на оплату 
труда с отчислениями на социальные нужды. При этом учитывают 
все виды выплат, включаемые в соответствии с законодательством в 
фонд оплаты труда. 

Численность работников и фонд оплаты труда планируют по 
категориям работающих: 
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- работники, занятые в сельскохозяйственном производстве; 
- работники, состоящие в списочном составе других предприятий 

и организаций; 
- работники, занятые в несельскохозяйственной сфере. 
К работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, 

относятся лица, непосредственно занятые в растениеводстве и жи-
вотноводстве, а также работники, занятые текущим ремонтом зда-
ний и сооружений сельскохозяйственного назначения (хранилищ, 
ферм, складов и др.), и работники, занятые на транспорте, преиму-
щественно обслуживающем сельскохозяйственное производство. 

К работникам, занятым в несельскохозяйственной сфере, отно-
сятся работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли и 
общественного питания, культурно-бытовых и детских учреждений, 
подсобных предприятий и промыслов и др. 

Необходимую численность работников хозяйства рассчитывают 
отдельно по отраслям (растениеводство и животноводство), обслужи-
вающим и вспомогательным производствам (ремонтная мастерская, 
пилорама, столярный цех и др.), исходя из объемов работ и норм вы-
работки (обслуживания). При этом численность работающих и фонд 
оплаты труда определяются по группам: работники постоянные; ра-
бочие сезонные и временные; служащие, с выделением руководите-
лей и специалистов; работники, занятые в сфере обслуживания 
(ЖКХ, торговля, общественное питание и т. д.). 

Численность рабочих, занятых в растениеводстве, определяют 
при составлении технологических карт и специальных расчетов, ис-
ходя из объемов работ и установленных норм выработки. 

Среднегодовую численность основных рабочих, обслуживающих 
животноводство, определяют путем деления среднегодового поголо-
вья скота по соответствующим половозрастным группам на установ-
ленную норму обслуживания. 

Число подменных рабочих в животноводстве определяют, исходя 
из количества основных рабочих (доярок), их фонда рабочего вре-
мени и соотношения нерабочих и рабочих дней в году. 

Во вспомогательных и обслуживающих производствах необходи-
мую численность рабочих рассчитывают, исходя из наличия рабочих 
мест, времени использования оборудования и фонда рабочего време-
ни одного рабочего. 

Потребность в рабочих для ремонта зданий и сооружений опреде-
ляют в зависимости от объема ремонтных работ. 
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Расчет годового фонда оплаты труда делают по категориям работ-
ников. При этом могут быть использованы различные методы опре-
деления планового фонда оплаты труда (ФОТ): по достигнутому 
уровню базового фонда оплаты труда; на основе средней заработной 
платы; нормативный метод; поэлементный метод. 

При расчете стоимости семян и посадочного материала учи-
тывают как стоимость семян собственного производства, так и по-
купных. При этом затраты на подготовку семян к посеву (протравли-
вание, погрузка), транспортировку их к месту сева не включают в 
стоимость семян, а относят на сельскохозяйственные культуры по 
соответствующим статьям затрат. 

В статью «Удобрения» включают затраты на вносимые в почву под 
сельскохозяйственные культуры минеральные и органические 
удобрения. Затраты определяют, исходя из планируемого объема 
внесения удобрений под урожай планируемого года и их стоимости. 

Аналогично определяются затраты по статье «Средства защиты 
растений». 

Работы и услуги, выполняемые вспомогательными и обслужи-
вающими подразделениями своего предприятия, а также затраты на 
оплату услуг производственного характера, оказываемые сторон-
ними предприятиями, составляют прямые затраты по статье «Ра-
боты и услуги». 

К вспомогательным и обслуживающим производствам сельско-
хозяйственного предприятия относятся: автомобильный грузовой 
транспорт, гужевой транспорт, транспортные работы, выполняемые 
тракторами хозяйства, производства и службы по электро-, тепло-, 
водо- и газоснабжению, холодильные установки, ремонтно-
механические мастерские. 

По этой же статье отражают затраты на оплату услуг сторонних 
предприятий по механизированным работам, транспортному и ре-
монтно-техническому обслуживанию. 

Важная статья расходов – «Содержание основных средств», по 
которой учитывают затраты, связанные с содержанием машин и 
оборудования, используемых непосредственно в производстве. В 
состав этих затрат включают: расходы на оплату труда ремонт-
ников, затраты на топливно-смазочные материалы, амортизаци-
онные отчисления, затраты на все виды ремонтов и ТО. 

Затраты на содержание основных средств (включая арендную 
плату), используемых в растениеводстве, относят на себестоимость 
продукции отдельных культур и видов незавершенного производства. 
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По статье «Организация производства и управления» отража-
ют общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

В статье «Прочие затраты» отражают затраты, непосредственно 
связанные с производством продукции, но не относящиеся ни к од-
ной из указанных выше статей. Эти затраты, как правило, прямо от-
носят на соответствующие сельскохозяйственные культуры (группы 
культур). 

Суммируя затраты по статьям, по каждой культуре, определяют 
себестоимость производства сельскохозяйственной продукции. 

Аналогично выполняют расчеты по обоснованию плановых пока-
зателей производства и себестоимости продукции животноводства. В 
данном случае рассчитывают затраты по следующим статьям: корма, 
оплата труда с отчислениями на социальные нужды, средства защи-
ты животных, работы и услуги, содержание основных средств, орга-
низация производства и управление, прочие выплаты. 

Суммирование затрат по отдельным видам скота и птицы дает 
общую сумму затрат на конкретную продукцию. Отношение этих 
затрат к объему производства показывает себестоимость единицы 
продукции (молока, прироста живой массы).  

Важной частью производственной программы, в обосновании 
плановых показателей которой принимают непосредственное участие 
инженерно-технические работники хозяйства, является подраздел 
«Энергетика». В этом подразделе рассчитывают следующие группы 
показателей: по использованию грузовых автомобилей, объему меха-
низированных и транспортных работ, расходу топливно-смазочных 
материалов, затратам на ремонт, техническому обслуживанию и хра-
нению техники. 

Использование грузовых автомобилей предполагает расчет та-
ких показателей, как среднегодовое число автомобилей, коэффици-
ент использования грузоподъемности, объемы перевезенных грузов 
и выполненных работ. 

Среднегодовое число автомобилей рассчитывают путем деления 
машинодней пребывания их в хозяйстве на число календарных дней 
в году. 

Общую грузоподъемность по автопарку определяют суммирова-
нием общей грузоподъемности по каждой марке автомобиля, кото-
рую находят умножением среднегодового количества автомобилей на 
номинальную грузоподъемность одного автомобиля данной марки. 

Для расчета общего количества машинодней пребывания в хозяй-
стве необходимо из количества машин на начало года вычесть коли-
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чество машин, выбывающих в планируемом году, и полученный ос-
таток умножить на число дней в году, затем к произведению приба-
вить машинодни пребывания в хозяйстве машин пополнения в пла-
нируемом году. 

Машинодни в работе определяют с учетом нахождения автомобилей 
в ремонте, выходных и праздничных дней. Среднее число дней работы 
автомобилей можно принимать в расчет на уровне предшествующего 
года с необходимой корректировкой на улучшение использования авто-
транспорта. 

Среднесуточный пробег одного автомобиля, в том числе с грузом, 
определяют с учетом фактических показателей прошлого года и меро-
приятий по улучшению использования автотранспорта. 

Общий пробег всех автомобилей с грузом находят суммированием 
расстояний всех поездок с грузом. Этот показатель может быть рассчи-
тан умножением общего пробега на коэффициент использования авто-
мобилей в планируемом году. 

Коэффициент использования грузоподъемности устанавливают 
на уровне отчетного года с учетом особенностей грузоперевозок плани-
руемого года. Рассчитывают коэффициент делением фактически вы-
полненных тонно-километров на возможные тонно-километры, которые 
определяют умножением средней грузоподъемности на пробег с грузом. 

Объем грузоперевозок в тонно-километрах определяют умно-
жением общего пробега с грузом на среднюю грузоподъемность (частное 
от деления общей грузоподъемности на среднегодовое число машин) и 
коэффициент использования грузоподъемности. 

Показатели потребности электроэнергии, и ее распределение на 
работу электродвигателей и электроустановок, непосредственно связан-
ных с получением продукции растениеводства, животноводства, вспо-
могательных и обслуживающих производств, включая освещение про-
изводственных помещений, обосновывают, исходя из установленной 
мощности и фонда времени работы оборудования. 

Потребность электроэнергии для освещения зависит от площади по-
мещения, нормы и количества часов освещения. Исходя из этого, уста-
навливают количество светильников соответствующей мощности. 

Потребность в топливно-смазочных материалах устанавли-
вают на основе планируемого объема всех видов работ, выполняемых 
тракторами, комбайнами, грузовыми автомобилями и другими мобиль-
ными средствами, и соответствующих норм расхода. 

Потребность в дизельном топливе для тракторного парка определя-
ют по технологическим картам по каждой культуре, а также по плану вы-

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 183

полнения работ в животноводстве, строительстве и на других участках, 
исходя из объема работ и норм расхода топлива на единицу работы по 
каждой марке тракторов. 

Потребность в топливе для комбайнов и тракторов, оборудованных 
стогометателями, волокушами и т. п., определяется также на основе тех-
нологических карт по культурам. 

Потребность в бензине для грузовых автомобилей определяют, ис-
ходя из планового объема грузоперевозок в тонно-километрах и сред-
ней нормы расхода бензина на 100 тонно-километров. 

Затраты на техническое обслуживание, ремонт и хранение 
(ТОРХ) тракторов, комбайнов, автомобилей и другой техни-
ки и оборудования планируют, исходя из предстоящего объема 
механизированных и транспортных работ и нормативов затрат де-
нежных средств на ремонтно-профилактические работы. 

Объем механизированных и транспортных работ на плановый пе-
риод устанавливают на основе анализа изменений их объема по парку 
в целом, с учетом возможных изменений структуры посевов, техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных культур, участия тракторов в 
перевозках грузов. 

Амортизационные отчисления и затраты на ремонты опре-
деляют по всем производственным основным средствам сельскохо-
зяйственного, несельскохозяйственного назначения и непроизводст-
венным основным средствам. 

В плановых расчетах применяется показатель среднегодовой 
стоимости основных фондов, которая складывается из их стоимости 
на начало года (балансовой стоимости) и среднегодовой стоимости 
вводимых в действие и поступивших в течение года основных фондов 
за вычетом среднегодовой стоимости выбывающих основных средств. 

Сумму амортизационных отчислений на планируемый год рассчи-
тывают по каждому виду или группе основных средств путем умно-
жения среднегодовой стоимости этих фондов на соответствующие 
нормы амортизационных отчислений. После определения сумм 
амортизационных отчислений по видам и группам основных средств 
их включают в издержки производства (по сельскохозяйственным 
культурам, видам животных, вспомогательным производствам), в 
зависимости от назначения и использования основных средств.  

Раздел «Ценообразование» составляют прогнозные показатели про-
изводственной программы. Рассчитывают цены предложения и про-
гнозируемые цены на сельскохозяйственную продукцию. 
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Основу цены предложения (заявочной цены предприятия) со-
ставляют расчетная себестоимость единицы продукции и уровень 
рентабельности, обеспечивающий расширенное производство  
в планируемом году. Заявочная цена является нижним порогом цены, 
после которого производство продукции будет убыточным. 

При составлении финансового плана обосновывается также 
прогнозируемая цена, которая складывается с учетом средних 
фактических цен реализации в предыдущем году и индексов-
дефляторов, определяемых Минэкономики на планируемый год. 
Сопоставление прогнозируемой цены и цены предложения пока-
зывает целесообразность производства продукции в хозяйстве.  

В разделе «Инвестиционная деятельность» обосновываются 
необходимые капитальные вложения. 

Цель инвестиций – получение прибыли и достижение положи-
тельного социального эффекта. Как правило, для реализации инве-
стиционной деятельности предприятие отбирает высокодоходные и 
быстро окупаемые инновационные проекты. Отправной точкой при 
этом служат потребности рынка и инвестиционные возможности 
предприятия. 

Эффективность инвестиций определяется соотношением прирос-
та показателей за определенный период. Общую (абсолютную) эф-
фективность составляет прирост продукта в расчете на суммарные 
инвестиции за то же время (или прирост дохода на производственные 
инвестиции). 

Следует также учитывать, как изменятся важнейшие показатели 
производства: издержки, прибыль, фондоотдача, производительность 
труда, материалоемкость и др.  

Раздел «Финансовая деятельность» – завершающий раздел го-
дового плана. В нем отражаются финансовый результат от реализа-
ции продукции, работ и услуг, валовой доход, потребность в креди-
тах, баланс доходов и расходов. 

Вначале рассчитывают прибыль от реализации всех видов продук-
ции и услуг, а также определяют результат хозяйственной деятельно-
сти с учетом прочих доходов и убытков. 

При расчете выручки от реализации продукции используют це-
ны реализации по каждому виду продукции. 

Себестоимость всей реализованной продукции оценивают по 
плановым затратам, включающим затраты на производство и сбыт 
продукции. 
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После расчета себестоимости всех видов продукции, работ и ус-
луг, а также поступлений от реализации продукции определяют годо-
вой финансовый результат от реализации продукции и услуг (при-
быль от реализации). 

Затем определяется финансовый результат от всей хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия. В нем отражают всю сумму 
выручки от реализации продукции, работ и услуг и их себестоимость, 
а также внереализационные доходы и расходы. 

Валовой доход сельскохозяйственного предприятия включает в 
себя прибыль (убыток) и оплату труда с отчислениями на социаль-
ные нужды. Он представляет собой разницу между производством 
валовой продукции в текущих ценах и затратами на ее производство, 
кроме оплаты труда с отчислениями на социальные нужды. 

В финансовом плане (балансе доходов и расходов) за счет плано-
вой прибыли предусматриваются следующие расходы: платежи в 
бюджет (налог на прибыль); отчисления в резервный фонд; выплата 
дивидендов по акциям и вкладам; отчисления в фонды накопления 
и потребления; уплата процентов по ссудам, полученным на вос-
полнение недостатка собственных оборотных средств, на приобрете-
ние основных средств и нематериальных активов. 

Кроме плановой прибыли, на развитие хозяйства и социальные 
нужды используются и другие собственные источники (амортизаци-
онные отчисления, сокращение оборотных средств). 

Таким образом, годовой план производственно-финансовой дея-
тельности предприятия представляет собой развернутую обоснован-
ную программу его функционирования на предстоящий период. 

 
 

10.4. Особенности планирования деятельности в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства в основном бывают трех 

типов. Одни из них объединены в ассоциации или другие достаточно 
крупные формирования и во многом схожи по организационной 
структуре с сельскохозяйственными предприятиями. Поэтому сис-
тема планирования в них не отличается от изложенной выше. 

Другие представляют собой небольшие объединения из трех – се-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, компактно расположенных 
или имеющих родственные связи.  

Третьи – семейные хозяйства. 
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Последние два типа, как правило, не имеют освобожденных спе-
циалистов-экономистов, но это не значит, что им незачем планиро-
вать свою деятельность, определять развитие на перспективу. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство не может разрабатывать 
подробный стратегический план развития, однако наиболее важные 
цели на предстоящие 3 – 5 лет, а также средства для их реализации 
необходимо предусматривать. Это позволяет не только целенаправ-
ленно осуществлять предстоящую деятельность, но и учиться пред-
видеть, более рационально использовать финансовые и трудовые ре-
сурсы. При этом ответственность за выполнение намеченных меро-
приятий и достижение плановых показателей производства и прода-
жи продукции, улучшение социально-экономических условий жиз-
ни крестьянской семьи или объединившихся семей крестьянские 
хозяйства несут только перед собой, а за взятые ссуды (кредиты) – 
перед банками и др. заемщиками. 

К показателям, которые должны планироваться в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, можно отнести следующие: 

- расширение площади земельных угодий (приобретение, аренда, до-
говор) и изменения в структуре производства; 

- объемы производства и продажи сельскохозяйственной продукции; 
- мероприятия по повышению плодородия земельных угодий; 
- совершенствование технологии производства и приобретение 

новой техники; 
- капитальное строительство, реконструкция производственных 

объектов; 
- улучшение социальных условий жизни и труда; 
- примерный баланс доходов и расходов.  
Состав планируемых параметров и показателей во многом зави-

сит от специализации, масштаба производства, количества членов 
хозяйств, уровня доходности, имеющихся производственно-
экономических связей, фактической оснащенности фондами и мно-
гих др. факторов. 

Критериями оценки эффективности деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств служат прибыльность, сбалансированность 
доходов и расходов, наличие денежных средств, масштабы произ-
водства, продуктивность и др. 

Более подробно и обоснованно в крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах осуществляется годовое планирование.  

Годовой план – исключительно внутренний документ хозяйст-
ва. Он отражает все основные вопросы производства и экономики 
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на предстоящий год и представляет собой производственно-
финансовую программу, включающую разделы: 

- план-договор на поставку продукции; 
- основные экономические показатели; 
- мероприятия по улучшению и использованию земельных угодий; 
- производственные программы по растениеводству и животно-

водству с расчетом затрат на их осуществление; 
- механизация производственных процессов; 
- распределение полученной продукции; 
- калькуляция себестоимости сельскохозяйственной продукции; 
- финансовый план. 
Расчеты показателей годового плана выполняются по трем на-

правлениям: производство, финансы, социальная сфера. 
Производственные показатели определяют потребность в мате-

риально-технических ресурсах для текущей деятельности (топлив-
но-смазочные материалы, семена, удобрения, средства защиты 
растений, производственный инвентарь и др.). Одновременно оп-
ределяется потребность в капиталовложениях на мероприятия по 
улучшению земель, приобретению машин и оборудования, строи-
тельству и реконструкции производственных объектов. Также оп-
ределяется объем продаж продукции и размер возможных дохо-
дов, с выделением доли налоговых отчислений. 

В расходах предусматриваются затраты на поездки по производ-
ственным вопросам (заключение договоров, участие в ярмарках и т. 
д.), а также приобретение материально-технических ресурсов и др. 

Финансовые показатели включают баланс доходов и расходов на 
текущую деятельность и капитальные вложения, т. е. то, что состав-
ляет основу крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Социальные показатели плана связаны с телефонизацией фермы, 
водоснабжением и системой отопления дома, строительством доро-
ги и созданием других условий для более комфортной жизни.  

Оперативно-производственное планирование заключается в 
разработке краткосрочных планов, которые определяются производ-
ственным направлением. Если хозяйство занимается преимуществен-
но растениеводческой продукцией, то планирование носит сезонный 
характер, если животноводством – помесячный, а в более организо-
ванных формах – декадный. Как правило, периодичность оперативно-
го планирования связана с возможностью получения информации о 
фактических показателях за этот же период. 
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11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
11.1. Интенсивные, ресурсосберегающие технологии 

 
Технология производства – это совокупность последователь-

ных технологических процессов (производственных операций), 
обеспечивающих производство конечной продукции растениевод-
ства, а также научное описание последовательности их выполнения и 
определенных качественных характеристик. 

Основным направлением развития земледелия и растениеводст-
ва на современном этапе должно стать внедрение машинных ин-
тенсивных, ресурсосберегающих технологий, которые предусмат-
ривают: 

а) использование высококачественного семенного материала 
(перспективных сортов и высоких репродукций); 

б) выбор наилучшего предшественника; 
в) применение эффективных доз внесения всех видов удобрений, 

с учетом сроков и способов их внесения; 
г) применение эффективных и безопасных средств защиты рас-

тений, позволяющих получать экологически чистую продукцию; 
д) использование эффективных высокопроизводительных  

и энергосберегающих средств механизации производственных про-
цессов; 

е) обоснованный уровень трудовых, материально-технических  
и финансовых ресурсов, их высокую окупаемость получаемой про-
дукцией. 

Такие технологии позволяют наиболее полно использовать био-
логический потенциал растений, осуществляя выполнение произ-
водственных процессов с минимизацией трудовых, материальных, 
энергетических и финансовых ресурсов без ущерба для получения запро-
граммированных объемов продукции. 

Экономическая эффективность новых технологий в земледелии 
и растениеводстве определяется с предпринимательской (коммер-
ческой) точки зрения, с учетом того, что получит непосредственно 
потребитель, применяя новую технологию. Для потребителя вне-
дрение интенсивной, ресурсосберегающей технологии должно, как 
правило, обеспечить высокую эффективность производства сель-
скохозяйственной продукции на основе увеличения объемов ее 
производства, снижения себестоимости и улучшения качества. 
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Конечным результатом внедрения новой технологии является 
получение дополнительной прибыли и более высокой рентабель-
ности производства. Поэтому основным показателем, критерием 
оценки и выбора варианта технологии является максимум прибы-
ли, образуемый за счет ее применения. 

Исходя из поставленной задачи внедрения новой технологии, 
применяют и другие (дополнительные) оценочные показатели: 
снижение трудовых затрат и условное высвобождение рабочей си-
лы, повышение производительности труда, снижение энергетиче-
ских и материально-денежных затрат, прирост объемов производст-
ва продукции на основе увеличения урожайности и др.  

Основным нормативным документом, в котором отражают весь 
комплекс технологических работ, связанных с производством от-
дельного вида продукции, и рассчитывают необходимые для этого 
трудовые и материально-денежные затраты, является технологиче-
ская карта. Ее составляют для каждой культуры на период от под-
готовки почвы и посева до уборки урожая, включая работы про-
шлого (зяблевая вспашка, посев озимых культур и т. д.) и текущего 
года. 

Технологическая карта имеет вид таблицы, которая в общем ви-
де состоит из следующих частей: 

а) вводная (заглавная); 
б) технологическая; 
в) техническая; 
г) экономическая; 
д) итоговая. 
Во вводной (заглавной) части указывают наименование возде-

лываемой культуры, сорт, предшественник, площадь посева, нор-
мативную урожайность основной и побочной (сопряженной) про-
дукции, нормы высева семян, внесения удобрений и средств защи-
ты растений, их виды и период внесения. 

В технологической части в хронологическом порядке указы-
вают все производственные операции и работы, в соответствии с 
требованиями технологии и агротехники, с качественными характеристи-
ками и сроками их проведения. 

В технической части для каждой производственной операции 
выбирают наиболее эффективные и высокопроизводительные ма-
шинно-тракторные агрегаты и специализированные сельскохозяй-
ственные машины. 
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Экономическая часть включает принятые нормы и нормативы 
(нормы выработки или производительности, расход топлива, уро-
вень оплаты труда и т. п.). Она содержит также расчеты и получен-
ные на их основе эксплуатационные затраты (оплата труда, стои-
мость топлива и смазочных материалов, амортизационные отчис-
ления, затраты на ремонт и периодическое техническое обслужива-
ние, хранение и страхование технических средств и т. п.). 

Итоговая часть состоит из расчетов трудоемкости, общих и 
удельных производственных затрат, определения себестоимости и 
точки безубыточности производства продукции. 

Технологическая карта возделывания и уборки сельскохозяйст-
венной культуры разрабатывается, как правило, в виде таблицы, 
которая имеет строки (размещаются внизу таблицы) и графы (раз-
мещаются справа).  

С целью сопоставимости результативных показателей одновре-
менно разрабатываются базовая и новая технологии. В качестве 
базовой используют технологию возделывания и уборки культуры, 
которая применяется в сельскохозяйственном предприятии, с набо-
ром имеющихся в наличии технических средств. При этом должна 
быть принята одинаковая методика расчетов. 

 
 

11.2. Разработка технологической карты  
возделывания и уборки сельскохозяйственной культуры 

 
Для разработки технологической карты потребуется большое 

количество информации о возделываемой культуре, агротехниче-
ских требованиях ее возделывания по интенсивной технологии, 
факторах, образующих урожай, производственных технологиче-
ских процессах и операциях, связанных с подготовкой почвы, вне-
сением удобрений, посевом, уходом за посевами, уборкой урожая. 
Надо подобрать высокоэффективную технику для их выполнения. 
Необходимо также обосновать соответствующие нормы и нормати-
вы, цены и тарифы. 

Разработку технологической карты начинают со сбора информа-
ции по всем аспектам и направлениям содержания базовой и новой 
технологий. Эту информацию можно брать из различных источни-
ков: учебников и учебных пособий, опубликованных рекомендаций 
и материалов апробаций новой технологии, технических паспортов 
и каталогов, опубликованных норм и нормативов, цен и тарифов, 
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статистических данных и материалов передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий, фактических показателей хозяйства, на примере которого 
выполняется дипломный проект (курсовая работа), других источников. 

Из двух и более источников по одному и тому же вопросу мож-
но получить противоречивую информацию. Тогда надо проанали-
зировать факты и решить, какому из них доверять, какую информацию 
положить в основу разработки. 

Отправным пунктом при разработке технологической карты явля-
ется обоснование уровня урожайности возделываемой культуры 
и правильный учет влияющих на нее факторов, в основном, доз внесе-
ния минеральных и органических удобрений, применения средств за-
щиты растений. Эти данные во многом определяют производственные 
затраты, они выносятся в заглавную часть технологической карты. 

Для обоснования уровня урожайности необходимо использовать 
данные о нормативной окупаемости минеральных и органических 
удобрений, прибавку урожая от агротехнических мероприятий. 

В перечне производственных технологических операций в хроно-
логической последовательности указываются все работы, в соот-
ветствии с требованиями агротехники, приводятся качественные 
характеристики их проведения. Например, «Вспашка почвы на глу-
бину 20-22 см с предплужниками и выравниванием». При этом выделя-
ют 4 периода производства работ: 

1 – подготовка почвы и внесение удобрений; 
2 – подготовка семян к посеву и посев (посадка); 
3 – уход за посевами (посадками); 
4 – уборка урожая. 
Объем работы определяется по каждой технологической опера-

ции, исходя из площади возделывания культуры (как правило, 
100 га), планируемых норм высева семян, норм внесения органиче-
ских и минеральных удобрений, средств защиты растений, сбора 
основной и побочной (сопряженной) продукции, расстояния транс-
портировки грузов. 

В составе машинно-тракторного агрегата указывают марки энер-
гетического средства (тракторов, УЭС) и сельскохозяйственных 
машин (включая механизмы), наиболее подходящие для выполне-
ния производственной операции. В базовом варианте технологиче-
ской карты – это техника, имеющаяся и используемая в сельскохо-
зяйственном предприятии, а в проектном – перспективная, включая 
импортную, наиболее экономичная и производительная. 
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Обслуживающий персонал для каждого вида работы (в числите-
ле – трактористов-машинистов, в знаменателе – вспомогательных 
работников) определяют с учетом ее сложности, норм выработки 
и норм обслуживания машинно-тракторного агрегата и необходи-
мости его нормальной и непрерывной работы. 

Производительность за 1 ч сменного времени и расход топлива 
на единицу работы принимают по данным норм выработки и норм 
расхода топлива, утвержденным и используемым в сельскохозяйст-
венном предприятии, или по типовым нормам, скорректированным 
с учетом материалов паспортизации полей хозяйства, либо соглас-
но проведенным расчетам. 

Продолжительность работы, количество часов выполнения про-
изводственной операции (tр) определяют делением объема работы 
на производительность за 1 ч сменного времени. 

Объем механизированной работы в условных эталонных гек-
тарах (V, усл. эт. га) рассчитывают по производственным операци-
ям, на выполнении которых задействованы в качестве энергетиче-
ского средства тракторы различного класса тяги. Для этого приме-
няют формулу: 

. . .у эт га р эт чV t ω= × , 
 

где  tр – количество часов работы МТА на данной производственной 
операции, ч;  

ωэт.га – часовая эталонная выработка трактора (усл. эт. га), или 
коэффициент перевода данной марки трактора в условные эталон-
ные тракторы. 

Затраты труда (чел-ч) находят путем умножения количества об-
служивающего персонала на продолжительность (tр) работы. 

Капитальные вложения рассчитывают по каждой производст-
венной операции, по энергетическому средству и сельскохозяйст-
венной машине (включая механизмы и приспособления).  

Для энергетического средства капитальные вложения опре-
деляют по формуле: 

э р
э

гэ

Б t
К Т

×
= , 

а для сельскохозяйственной машины –   
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схм р
схм

гсхм

Б t
К Т

×
= , 

где Кэ, Ксхм – капитальные вложения, соответственно на энергетиче-
ское средство и сельскохозяйственную машину, относимые на объем 
работы определенной производственной операции, тыс. руб. (у. е.);  

tр – продолжительность выполнения работы, количество часов 
работы машинно-тракторного агрегата, ч;  

Бэ и Бсхм – балансовая (восстановительная) стоимость, соответ-
ственно энергетического средства и сельскохозяйственной маши-
ны, тыс. руб. (у. е.); 

Тгэ и Тгсхм – годовая загрузка (наработка), соответственно энер-
гетического средства и сельскохозяйственной машины, ч.  

Расходы на оплату труда обслуживающего персонала рассчи-
тываются по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( )пл т м р ув м т всп р ув вспЗ С t К С t К= × × + × × , 

где Ст(м) и Ст(всп) – часовая тарифная ставка соответственно тракто-
ристов-машинистов (механизаторов) и вспомогательных работни-
ков, которая должна согласовываться с разрядом работы,  
тыс.руб. (у. е.)/ч;  
Кув(м) и Кув(всп) – коэффициент увеличения тарифного заработка со-
ответственно механизаторов и вспомогательных работников, кото-
рый учитывает все виды доплат, премий, компенсаций, выплату 
отпускных и другие надбавки и выплаты. 

Затраты на оплату труда (Зпл) являются объектом налогообложе-
ния (отчисления в фонд социальной защиты населения, чрезвычай-
ный налог и др., уплачиваемые единым платежом). Поэтому в ито-
говых показателях эксплуатационных затрат по технологической 
карте необходимо будет учесть отчисления на социальные нужды и 
другие налоговые платежи, связанные с фондом оплаты труда. Для 
сельскохозяйственных предприятий эти платежи составляют 35 %.  

Затраты на топливо и смазочные материалы рассчитывают-
ся по формуле: 

см комплГ q Q Ц= × × , 

где q – удельный расход основного топлива на единицу работы;  
Q – объем выполненной работы;  
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Цкомпл – комплексная цена 1 кг (л)  основного топлива, тыс. руб. 
(у. е.).  
 

Комплексная цена учитывает расход всех смазочных материалов 
пропорционально расходу основного топлива и принимается на 
8-10 % выше цены его приобретения. 

Затраты на электроэнергию определяют по формуле:  
э кВт ч эГ N t Ц= × × , 

где NкВт – мощность, потребляемая электродвигателями, которые 
установлены в качестве энергосредства для сельскохозяйственной 
машины, кВт;  

tч – количество часов работы машины, ч;  
Цэ – тариф оплаты за 1 кВт-ч для производственных целей в 

сельском хозяйстве, тыс. руб. (у. е.).  
Затраты на ремонт и периодическое техническое обслужи-

вание, суммы амортизационных отчислений на реновацию ос-
новных средств, на хранение и страхование сельскохозяйствен-
ной техники определяют по соответствующим нормативам от ба-
лансовой стоимости основных средств, приходящейся на объем 
выполненной работы. Для этого используют следующие формулы:  

100 100
э э схм схм

т
К r К rР × ×

= + , 

 

100 100
э э схм схмК а К аА × ×

= + , 

 

100 100
э хэ схм хсхм

хст
К Н К НЗ × ×

= + ,   

  
где Рт, А, Зхст – издержки (затраты) соответственно на ремонт  
(капитальный и текущий) и периодическое техническое обслужи-
вание энергетического средства, сельскохозяйственной машины и 
оборудования; амортизационные отчисления на реновацию основ-
ных средств; на хранение и страхование сельскохозяйственной тех-
ники, тыс. руб. (у. е.);  
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rэ и rсхм – нормативы ежегодных затрат на ремонт (капитальный 
и текущий) и периодическое техническое обслуживание соответст-
венно энергетического средства и сельскохозяйственной машины, %;  
аэ и асхм – нормы амортизационных отчислений на реновацию со-

ответственно энергосредства и сельскохозяйственной машины, %;  
Нхэ и Нхсхм – нормативы ежегодных затрат на хранение и страхо-

вание энергосредства и сельскохозяйственной машины, %.  
 
 

11.3. Расчет ресурсосберегающих показателей 
 

Определяющими и наиболее значимыми ресурсами, используе-
мыми в сельском хозяйстве, являются трудовые, материальные и фи-
нансовые. 

К трудовым ресурсам относят трудоспособную часть населе-
ния, способную участвовать в производственном процессе. Основ-
ные материальные ресурсы – это нефтепродукты, электроэнергия, 
семена, удобрения и средства защиты растений. Финансовые ре-
сурсы включают денежные средства, используемые для обеспече-
ния технологических процессов возделывания и уборки сельскохо-
зяйственной культуры, получения продукции растениеводства. 

Ресурсосберегающие показатели должны отражать используе-
мые (потребленные в процессе производства) ресурсы и характери-
зовать их экономию, по сравнению с базовыми (традиционными) 
технологиями. 

При оценке новых технологий потребленные в процессе произ-
водства ресурсы (в натуральной или денежной форме) определяют, 
как правило, на единицу произведенной продукции. 

В процессе возделывания и уборки культуры в растениеводстве 
получают основную, побочную и сопряженную продукцию. 

Основная продукция – это вид выращенной продукции (зерно, 
картофель, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, морковь, капуста 
и т. д.), с целью получения которой организовано производство. 

К побочной продукции относят все виды продукции, которые 
получают одновременно, попутно с основной продукцией, которая 
имеет второстепенное значение и не является целью возделывания 
сельскохозяйственной культуры (солома, мякина, полова, ботва, 
капустный лист и т. д.). 

Если в процессе производства от одной возделываемой культу-
ры получают два или несколько одинаково важных видов продук-
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ции, то такую продукцию называют сопряженной. В льноводстве к 
ней относят семена льна, соломку, тресту; при возделывании сея-
ных трав – сено, сенажная масса, семена, зеленая масса, травяная 
мука.  

С целью распределения используемых ресурсов относительно 
каждого вида продукции рассчитывают условную продукцию (Qу), 
для чего пользуются следующей формулой:  

у o c c пб пбQ Q K Q K Q= + × + × , 
 

где Qу – условная продукция, ц (т);  
Qо – основная продукция, ц (т);  
Qс – сопряженная продукция, ц (т);  
Qпб – побочная продукция, ц (т);  
Кс и Кпб – коэффициенты перевода соответственно сопряжен-

ной и побочной продукции в условную.  
Количественным выражением использования трудовых ресурсов 

считаются затраты живого труда исполнителей, суммарно выра-
жаемые по всей технологии производства в человекочасах (чел-ч). 
Показателями, характеризующими уровень использования живого 
труда, являются: 

а) производительность труда; 
б) производственная трудоемкость продукции; 
в) экономия живого труда (в чел-ч, или условное высвобождение 

трудовых ресурсов). 
Производительность труда выражается количеством произве-

денной продукции в единицу времени. Это количественное выра-
жение определяют по формуле:  

∑
=

t
Q

П у
т , 

где Пт – производительность труда, ц (т)/чел-ч; 
Qу – количество продукции в переводе на основную условную, 

ц (т);  
∑t – затраты рабочего времени механизаторов и вспомогатель-

ных работников в сумме по всей технологии, чел-ч.  
Рост производительности труда (Рпт, %) в проектируемом 

варианте, по сравнению с базовым, исчисляют по формуле: 
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100
п
т

пт б
т

ПР П= × , 

где п
тП  и 

б
тП  – производительность труда, соответственно в про-

ектируемом (с индексом «п») и исходном, базовом (с индексом «б») 
вариантах технологии возделывания и уборки сельскохозяйствен-
ной культуры, ц (т)/чел-ч. 

 

Производственная трудоемкость продукции растениеводства 
характеризуется затратами рабочего времени основных и вспомога-
тельных работников (чел-ч) на единицу продукции, т. е. рассчиты-
вается по формуле: 

у
п Q

tt ∑= , 

где tп – затраты труда на единицу продукции (трудоемкость про-
дукции), чел-ч/ц (т).  

Как видно, трудоемкость продукции – величина, обратная про-
изводительности труда. Затраты труда на единицу основной про-
дукции, как правило, приводятся в годовых отчетах сельскохозяй-
ственного предприятия, нормативно-справочных материалах. Рас-
считанные показатели tп по базовому и проектному вариантам сле-
дует сопоставить между собой, с хозяйственными данными и нор-
мативами.  

Снижение трудоемкости производства продукции растение-
водства (İtп) по новой технологии, по сравнению с базовой, рассчи-
тывают по формуле: 

100 1 100
п б п
п п п

tп б б
п п

t t tΙ
t t

⎛ ⎞−
= × = − ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где б
пt  и п

пt  – затраты труда на единицу основной продукции (про-
изводственная трудоемкость продукции) соответственно в  исход-
ном, базовом (б) и в проектируемом (п) вариантах технологии. 
 

Расчет условного высвобождения работающих (∆Л) осуществ-
ляется по формуле: 
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п б
п п у

фр

t t Q
Л Г

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ×
Δ = , 

где Гфр – среднегодовой фонд рабочего времени одного работающе-
го человека, ч. Обычно принимают равным 1840-1860 ч.  

Основным элементом материальных затрат при возделывании и 
уборке сельскохозяйственной культуры (затрат энергоресурсов) 
является расход дизельного топлива на 1га возделывания и на 1т 
продукции. Расчет этого показателя в физическом выражении прово-
дят по следующим формулам:  

а) 
F

qGпл
∑

= ; 

б) 
у

пр Q
qG ∑

= , 

где Gпл и Gпр – удельный расход дизельный топлива соответственно 
на единицу площади (1 га) и единицу продукции (1 ц или т), кг (л);  

∑q – расход дизельного топлива по технологической карте, кг (л);  
F – площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, 

принятая при разработке технологической карты, га;  
Qу – условная продукция, ц (т).  
Расход дизельного топлива по технологической карте (∑q) мож-

но определить, разделив сумму затрат на топливо по всей техноло-
гии на принятую в расчетах комплексную цену основного топлива 
(Цкомпл), обратив внимание на принятые единицы измерения расхода 
топлива (кг или л).  

Снижение удельного расхода дизельного топлива в новой тех-
нологии, по сравнению с традиционной (базовой), определяют из 
выражений: 

100
п б
пл пл

пл б
пл

G GΙ
G
−

= ×     и     100 1 100
п б п
пр пр пр

пр б б
пр пр

G G G
Ι

G G

⎛ ⎞−
= × = − ×⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

 

Полученные расчетные показатели удельного расхода дизельно-
го топлива (Gпл и Gпр) сопоставляют с нормативами. По новой тех-
нологии он должен быть на 20–25 %  меньше нормативного. 
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Аналогичным образом рассчитываются и другие элементы рас-
хода материальных ресурсов: семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений. Расчеты могут быть как в натуральном, 
так и стоимостном выражении, а минеральных удобрений, кроме 
того, в стандартных туках или действующем веществе. 

 
 

11.4. Расчет показателей экономической эффективности 
 

Экономической наукой разработана целая система показателей 
экономической эффективности, которые весьма разнообразны, но 
сущность их исходит из «золотого» правила рыночной экономики. 
В общем виде оно представляет сопоставление (соотношение) ре-
зультата – дохода (денежной выручки, валового дохода, прибыли) 
и издержек (текущих и капитальных затрат). 

К основным показателям экономической эффективности 
внедрения новых ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 
можно отнести следующие: 

а) экономия эксплуатационных затрат; 
б) себестоимость продукции; 
в) прибыль и рентабельность производства; 
г) капиталоемкость и фондоотдача; 
д) окупаемость (срок возврата) инвестиций; 
е) интегральный эффект. 
Эксплуатационные затраты (издержки) – это те, что связаны 

с возделыванием и уборкой сельскохозяйственной культуры, вели-
чина и состав которых отражены в технологической карте. 

Суммировав данные соответствующих граф технологической 
карты, к полученному результату необходимо добавить отчисления 
на социальные нужды и др. обязательные платежи, связанные с оп-
латой труда (35 %  от оплаты труда трактористов-машинистов 
и вспомогательных работников), и прочие прямые затраты (5–10 %  
прямых эксплуатационных затрат без амортизационных отчисле-
ний). Таким образом получают общие эксплуатационные затраты 
(Sэ) по традиционной (базовой) и новой (проектируемой) техноло-
гиям, соответственно б

эS  и п
эS . 
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Удельные эксплуатационные издержки определяют в расчете на 
единицу продукции (1 ц или т) и единицу площади возделывания (1 га). 
Для этого пользуются следующими соотношениями: 

а) 
у

S
пр QS ∑= ; 

б) Fпл
SS ∑= э , 

 

где Sпр и Sпл – удельные эксплуатационные затраты, соответственно 
на единицу продукции и на единицу площади возделывания, тыс. 
руб. (у. е.)/ц (т); 

∑Sэ – сумма общих эксплуатационных затрат по технологиче-
ской карте, тыс. руб. (у. е.);  

F – площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га. 
По данным технологических карт может быть исчислена себе-

стоимость 1 усл. эт. га, для чего необходимо просуммировать все 
строки эксплуатационных затрат по механизированным работам, 
которые выполнены тракторами, и по которым определен объем 
механизированных работ в усл. эт. га.  

Себестоимость 1 усл. эт. га рассчитывается по формуле:  

U
SS э

Uуд
∑= , 

где SудU – удельные эксплуатационные затраты в расчете на 1 ус-
ловный эталонный гектар механизированных работ (себестоимость 
1 усл. эт. га), тыс. руб. (у. е.);  
U – объем механизированных тракторных работ, усл. эт. га.  

Годовая экономия эксплуатационных затрат рассчитывается 
на объем производства продукции по новой технологии:  

( )б п п
зг пр пр уЭ S S Q= − × , 

где б
прS  и п

прS  – удельные эксплуатационные затраты на единицу 
продукции,  соответственно в исходном (базовом) и проектируемом 
вариантах технологий возделывания и уборки сельскохозяйственной 
культуры, тыс. руб. (у. е.);  

п
уQ  – условная продукция в проектируемом варианте, ц (т). 
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Производственную себестоимость единицы условной продук-

ции (1 ц или т) определяют по формуле:  

у

прзрусэ

Q
ИСССSСбу

++++∑= , 

где Сбу – себестоимость единицы условной продукции, тыс. руб. 
(у. е.)/ц (т);  

∑Sэ – сумма эксплуатационных затрат, тыс. руб. (у. е.);  
Сс – затраты на семена и посадочный материал, тыс. руб. (у. е.);  
Су – стоимость удобрений (органич. и минеральн.), тыс. руб. (у. е.);  
Сзр – затраты на средства защиты растений, тыс. руб. (у. е.);  
Ипр – прочие издержки, которые включают затраты на оплату 

работ и услуг сторонних организаций, по организации управления 
и другие неучтенные расходы, тыс. руб. (у. е.). 

Затраты на семена и посадочный материал (Сс) исчисляют по 
нормам высева (посадки) и ценам их приобретения. Собственные 
семена оцениваются по себестоимости их производства и наценкой 
в 25 – 30  % . Семена элиты и суперэлиты принимаются с коэффи-
циентом 2,5 – 4,0 по отношению к цене рядовых семян. 

Затраты на минеральные удобрения определяются, исходя из 
норм внесения под определенный уровень урожайности и цены их 
приобретения. При этом можно пользоваться средней ценой 1 кг дейст-
вующего вещества. 

Стоимость органических удобрений включают в затраты, исходя 
из фактических затрат на их приготовление, либо по фактическим 
данным сельскохозяйственного предприятия. Рыночная цена 1 т 
органических удобрений равна 7 – 10 у. е. 

Затраты на средства защиты растений определяют исходя из 
норм их применения и цены приобретения, действующей в рас-
сматриваемый период. 

Прочие издержки (Ипр) принимаются в процентном соотноше-
нии с суммой прямых производственных затрат (∑Sэ + Сс + Су + 
Сзр), около 25 – 30 % . 

Для того чтобы рассчитать себестоимость основной продукции, 
необходимо из суммы всех затрат вычесть затраты на побочную 
продукцию. Тогда производственная себестоимость единицы 
основной продукции (1ц  или 1т) определяется по формуле:  
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,
о

побпрзрусэ
о Q

СИСССS
Сб

−++++
= ∑  

где Сбо – производственная себестоимость единицы основной про-
дукции, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  

Споб – затраты на побочную продукцию, тыс. руб. (у. е.);  
Qо – основная продукция, ц (т).  
Для расчета себестоимости 1т  зерновых культур затраты на по-

бочную продукцию (исходя из сложившихся в республике средних 
величин по хозяйствам) часто принимают в размерах 8 – 10 %  
от суммы затрат. При более детальных расчетах эту величину затрат 
следует брать из технологических карт. 

Полная себестоимость реализуемой продукции учитывает из-
держки, связанные с ее сбытом (транспортные расходы, реклама, 
оплата посреднических услуг, торговые расходы, налоги и обяза-
тельные платежи, включаемые в себестоимость продукции). Эти 
издержки могут быть приняты в размере 20 – 25 % производствен-
ной себестоимости (Сб), а полная себестоимость (Сбп) будет равна:  

1 20 1 25пСб ( , - , ) Сб.= ×  
 

Основными показателями, которыми можно характеризовать 
экономический эффект от внедрения новой технологии, являются 
прибыль от реализации (Ппр) и рентабельность реализованной про-
дукции (Rпр, %), чистый доход предприятия (ЧД).  

Прибыль от реализации продукции, ее продажи – это разность 
между суммой выручки от продажи и затратами на ее производство 
и реализацию. В общем виде ее можно определить по формуле: 

( )пр пр пр пП Q Ц Сб Н Ш= × − + + , 

где Qпр – количество произведенной и реализованной потребителю 
продукции, ц (т);  

Цпр – средняя цена реализации продукции растениеводства, тыс. 
руб. (у. е.)/ц (т);  

Сбп – полная (коммерческая) себестоимость (затраты на произ-
водство и реализацию) продукции, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  

Н – сумма налогов и сборов, выплачиваемых в связи с реализа-
цией продукции и не вошедших в себестоимость, тыс. руб. (у. е.);  
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Ш – сумма штрафных санкций, связанных с производством и реали-
зацией продукции и не отнесенных на ее себестоимость, тыс. руб. (у. е.).  

Рентабельность реализованной продукции рассчитывают по 
формуле: 

100пр
пр

П
R Сб= × . 

 

Чистый доход предприятия (ЧД) представляет собой разность 
между стоимостью произведенной валовой продукции (ВП) и ее 
производственной себестоимостью (Сб): 

СбВПЧД −= . 

Стоимость произведенной продукции (валового урожая) и про-
изводственные издержки в расчете на 1 га возделывания сельхоз-
культуры, себестоимость единицы продукции (1 ц, 1 т), произве-
денной по базовой и новой технологиям, необходимо определять по 
единой методике и нормативной базе. Это позволит более объек-
тивно и обоснованно учесть дополнительный экономический эф-
фект, получаемый на основе внедрения новой технологии. 

При расчете стоимости валовой продукции в рыночных услови-
ях хозяйствования следует исходить из распределения ее использо-
вания на продажу, семена, корм животным и др. хозяйственные 
нужды и соответствующих цен.  

Объем продукции растениеводства, используемой на продажу 
по различным каналам сбыта, определяется по формуле:  

100прQ F У γ= × × , 

 

где Qпр – объем продаж, ц (т);  
F –  площадь возделывания сельскохозяйственной культуры, га;  
У – урожайность основной продукции в весе после доработки 

(оприходованном весе), ц/га (т/га);  
γ – доля (удельный вес) реализации продукции в общем ее про-

изводстве с учетом расходов на семена, кормовые цели и другие хо-
зяйственные нужды, %. 

Эта продукция оценивается по средним ценам продаж (Цпр) с 
учетом рынков сбыта, различного рода надбавок и уценок. 
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Потребность выращенной продукции на семена определяют, ис-
ходя из норм высева (посадки) соответствующей культуры и удель-
ного веса ее в урожайности основной продукции в весе после опри-
ходования. 

Продукция, выделенная на семена, оценивается по себестоимо-
сти с учетом надбавки к ней 25 – 30 %. 

Значительная часть продукции растениеводства (а некоторых 
культур полностью) скармливается продуктивным животным. Такая 
продукция оценивается по расчетным ценам (Цр), которые, в свою 
очередь, определяются, исходя из оплаты кормов доходами от реа-
лизации продукции животноводства. 

Если в результате возделывания сельскохозяйственной культуры 
получают несколько видов продукции (основной, сопряженной, 
побочной), то стоимость валовой продукции (ВП) рассчитывают по 
формуле: 

1

n

i рiВП Q Ц= ×∑ , 

где Qi – объем соответствующего вида продукции, согласно приня-
тому ее распределению и использованию валового сбора, ц (т);  

Црi – цена реализации (для продукции, используемой на прода-
жу), расчетная цена i-го вида продукции, которая намечена к внут-
рихозяйственному использованию, тыс. руб. (у. е.)/ц (т).  

Прибыль от реализации продукции (Пр) можно рассчитать на 
единицу продукции (1ц, 1т) и на весь объем продаж: 

а) в расчете на единицу продукции –  
 

ппред СбЦПр −= ; 
 

б) в расчете на весь объем реализации –  
 

( )пр п прПр Ц Сб Q= − × , 
 

где Цпр – средняя цена продаж единицы продукции, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  
Сбп – полная (коммерческая) себестоимость единицы реализо-

ванной продукции, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  
Qпр – объем реализации (продаж) этой продукции, ц (т).  
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Дополнительную прибыль (∆Пр) за счет внедрения новой тех-
нологии возделывания и уборки сельхозкультуры определяют по 
формуле: 

( )( ) ( )п п п б б б
пр пр п т пр пр пПр Q Ц Сб З Q Ц СбΔ = × − − − × − , 

где п
прQ  и б

прQ  – объемы продаж продукции, соответственно в про-
ектном (п) и базовом (б) вариантах технологии, ц (т);  

п
пСб  и б

пСб  – полная (коммерческая) себестоимость единицы 
продукции, соответственно в проектном и базовом вариантах тех-
нологии, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  

п
прЦ  и 

б
прЦ  – средняя цена реализации единицы продукции, 

соответственно в проектном и базовом вариантах технологии, тыс. 
руб. (у. е.)/ц (т);  

Зт – затраты, связанные с разработкой и освоением новой техно-
логии (без капитальных вложений в основные средства производст-
ва), тыс. руб. (у. е.). 
 

Годовой экономический эффект при сравнительной оценке 
технологий по показателю «прирост прибыли» рассчитывают по 
формуле: 

п б
р р п

пр прп б
пр пр

Пр Пр
Э QQ Q

⎛ ⎞
= − ×⎜ ⎟
⎝ ⎠

, 

 

где Эпр – годовой экономический эффект, прирост прибыли за счет 
внедрения новой технологии, тыс. руб. (у. е.); 

п
рПр  и б

рПр  – прибыль, в расчете на весь объем реализации 
продукции по новому (проектируемому) и базовому вариантам тех-
нологии, тыс. руб. (у. е.);  

п
прQ  и б

прQ  – объем реализации (продаж) продукции растение-
водства по проектному и базовому вариантам технологии, ц (т).  

Если производство продукции убыточно, а также в случае, если 
прибыль (Пр) определить затруднительно (например, кормопроизвод-
ства, побочная продукция), экономический эффект рассчитывают по 
снижению себестоимости продукции в проектируемом варианте: 
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( )б п п
пр б б уЭ С С Q= − × , 

где п
бС  и б

бС  – производственная себестоимость единицы продук-
ции, произведенной соответственно по новой (п) и базовой (б) тех-
нологиям, тыс. руб. (у .е.)/ц (т);  

п
уQ  – объем производства условной основной продукции расте-

ниеводства по новой технологии, ц (т). 
 

Интегральный экономический эффект (Эи) можно предста-
вить как сумму дисконтированных прибылей и амортизационных 
отчислений: 

( )
1

t

и t t tЭ Пр A K= + ×∑ , 

где Прt – прибыль в t-м году, тыс. руб. (у. е.);  
Аt – амортизационные отчисления на реновацию основных 

средств в t-м году, тыс. руб. (у. е.);  
t – горизонт расчета, период полезного использования иннова-

ции, лет;  
d – норма дисконта (в долях 1);  
Кt – коэффициент дисконтирования.  
Если условно допустить, что размеры прибылей (Пр) и аморти-

зационных отчислений (А) в период полезного использования но-
вой технологии и техники будут по годам мало изменяться, в сред-
нем будут равны исчисленным суммам на момент внедрения новой 
технологии, то интегральный эффект (чистый дисконтированный 
доход) в течение периода t составит: 

( ) α×+= АПрЭи , 

где α – коэффициент накопленного дисконтированного дохода. 
Для осуществления производства работ по базовой и новой тех-

нологиям необходимы единовременные затраты на приобретение 
сельскохозяйственной техники, инвентаря и инструментов.  

Размер капитальных вложений в основные средства производст-
ва (средства механизации) определяют по технологической карте в 
базовом и проектном вариантах по формуле: 

∑ ∑+= схмэ ККК , 
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где К – капиталовложения в технические средства, отнесенные на 
производство (возделывание и уборку) сельскохозяйственной про-
дукции, тыс. руб. (у. е.);  

∑Кэ – сумма капитальных вложений в энергетические средства 
по технологической карте, тыс. руб. (у. е.);  

∑Ксхм – сумма капитальных вложений в сельскохозяйственные 
машины по технологической карте, тыс. руб. (у. е.).  

Дополнительные капитальные вложения в средства механи-
зации (∆Кв) определяют по формуле:  

б
в

п
вв ККК −=Δ , 

где п
вК  и б

вК  –  капитальные вложения, соответственно по проек-
тируемой и исходной (базовой) технологиям, тыс. руб. (у. е.). 
 

Для выявления экономической эффективности капитальных 
вложений в активную часть основных средств производства, кото-
рые применяются в технологических процессах, используют пока-
затели фондоемкости (капиталоемкости) и фондоотдачи. 

Фондоемкость (капиталоемкость) показывает количество ак-
тивной части производственных фондов в стоимостном выражении, 
приходящиеся на единицу произведенной продукции (в натураль-
ном или стоимостном выражении). Это удельные капитальные 
вложения в сельскохозяйственную технику (Куд) на единицу про-
изведенной продукции, которые исчисляют по формулам: 
 

;
je

в
уд Q

К
К ∑=  

 

 

Фондоотдача выражает связь между произведенной продукци-
ей и активной частью производственных фондов. Это величина, 
обратная фондоемкости:  

.1

уд
о К

Ф =  

.
п

в
уд В

К
К ∑=
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Обобщающим показателем экономической эффективности капи-
тальных вложений является окупаемость (срок возврата) инвестиций 
(капитала). Известно, что различают простой (упрощенный) и реаль-
ный (динамический) срок окупаемости (возмещения, возврата).  

Статический срок окупаемости (возврата) капитальных вложе-
ний (Токпр) можно определить по формуле: 

АПр
КТ в

окпр +Δ
= , 

где Кв – капитальные вложения в активную часть основных средств 
производства, тыс. руб. (у. е.); 

∆Пр – среднегодовой прирост прибыли, полученной в результа-
те внедрения новой технологии, тыс. руб. (у. е.); 

А –  среднегодовая сумма амортизационных отчислений на ренова-
цию технических средств, используемых в новой технологии,  
тыс. руб. (у. е.).  

Реальный (динамический) срок окупаемости (возврата) капи-
тальных вложений определяется аналогично вычислению простого, 
с дисконтированием прибыли и амортизационных отчислений. 

 
 

11.5. Анализ и оценка результатов   
технико-экономических расчетов 

 
Анализу и оценке полученных показателей эффективности вне-

дрения новой технологии могут подлежать данные полученного 
экономического эффекта, величина и характер изменения произ-
водственных затрат и др. показатели. 

Экономический эффект от внедрения новой технологии,  в рас-
чете на 1га возделывания сельскохозяйственные культуры (Эгп), 
по сравнению с ранее применяемой (базовой), можно рассчитать по 
формуле: 

( ) ( ) б
т

б
п

б
пр

п
т

п
п

п
пргп УСбЦУСбЦЭ ×−−×−= , 

 

где п
прЦ  и б

прЦ  – средняя цена реализации (продаж) продукции, 
произведенной, соответственно, по новой и традиционной (базо-
вой) технологиям, тыс. руб. (у. е.)/ц (т);  
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п
пСб  и б

пСб  – полная себестоимость единицы продукции в про-
ектном и базовом вариантах технологий, тыс. руб. (у. е.)/ц (т); 

п
тУ  и б

тУ  – выход товарной продукции  с 1 га  в проектном и базо-
вом вариантах, ц (т). 

Исчисленный  экономический эффект может быть получен за счет: 
а) повышения выхода товарной продукции (Эу), который опре-

деляют по формуле: 
( ) ( )бтп

т
б
б

б
пру УУСЦЭ −×−= ; 

 

б) улучшения качества продукции (Эк), и на этой основе увели-
чения цены реализации –  

( ) п
т

б
пр

п
прк УЦЦЭ ×−= ; 

 

в) снижения себестоимости (Эсб) продукции –  
 

( ) п
т

п
бп

б
бпсб УССЭ ×−= . 

 

Величину и характер изменения производственных затрат, себе-
стоимость продукции весьма важно анализировать с целью опреде-
ления связи их с уровнем урожайности, установления точки без-
убыточности производства продукции растениеводства. 

Известно, что по отношению (связи) с объемом производства на од-
ной и той же площади (урожайностью) текущие производственные за-
траты делят на пропорциональные (условно-переменные) и условно 
постоянные. Первые из них изменяются в том же направлении, что  
и объем производства (урожайность), и остаются одинаковыми на каж-
дую единицу роста продуктивности, а вторые – не изменяются или поч-
ти не изменяются в связи с ростом выхода продукции. 

К пропорциональным (условно-переменным) в технологии про-
изводства относят все статьи затрат, связанные с уборкой урожая, 
его транспортировкой и доработкой, и отнесенные на единицу про-
дукции. К ним также причисляют затраты на семена (высококонди-
ционные), удобрения, средства защиты растений, если их тоже со-
отнести с уровнем урожайности, а не с погектарными расходами. 

К постоянным (условно-постоянным) относят затраты, абсолют-
ная величина которых относится на единицу площади и при изме-
нении урожайности она существенно не изменяется. Это все другие 
затраты, которые не причислены к переменным (эксплуатационные 
затраты на подготовку почвы и внесение удобрений, подготовку 
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семян к посеву и посев, обработку посевов гербицидами и ядохи-
микатами, уход за посевами). 

Введем следующие обозначения: 
а – пропорциональные (переменные) затраты, тыс. руб. (у. е.)/ц; 
b – условно-постоянные затраты, тыс. руб. (у. е.)/га; 
х – урожайность (выход продукции), ц (т)/га; 
у – себестоимость единицы продукции, тыс. руб. (у. е.)/ц; 
Sп – общие издержки, в расчете на 1 га, тыс. руб. (у. е.)/га.  
Тогда общие издержки, в расчете на 1 га возделывания и уборки 

сельхозкультуры (Sп), можно выразить прямолинейной зависимостью:  
bхаS +×=п . 

При делении обоих частей равенства на урожайность (х), полу-
чим себестоимость произведенной продукции (у) в виде гиперболи-
ческой зависимости: 

х
вау += . 

Если выделить переменные (а) и постоянные (b) затраты затруд-
нительно, то это можно сделать, корректируя разработанную тех-
нологическую карту на другие уровни урожайности, и, моделируя, 
рассчитать попарно данные урожайности (х) и соответствующую ее 
себестоимость (у). Затем, на основе математической обработки этих 
попарных данных (не менее 4-х случаев), находят параметры 
a и b следующим образом: 

n
хbу

а
∑×−∑

=
1

; 
∑ ∑−×

∑ ∑×∑−×
=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ 2

2 х
1

х
1n

х
1ух

уn
b , 

где n – число случаев (количество измерений).  
Точку безубыточности уровня производства продукции можно 

рассматривать как тот минимальный уровень урожайности (Утб), 
при котором денежные поступления от реализации продукции 
(Утб×Цпр) будут равны общим производственным затратам, кото-
рые рассчитываются на единицу площади (Sп), т. е.: 

bУаЦУ тбпртб +×=× . 

Преобразовав это равенство, определим точку безубыточности 
по формуле: 
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аЦ
bУ
пр

тб −
= . 

Таким образом, зная величину переменных (a) и постоянных (b) 
производственных затрат, можно определить «критическую» про-
грамму получения продукции (урожая), точку безубыточности про-
изводства (Утб), выше которой производство продукции будет при-
быльным. 

Почти все технико-экономические показатели могут быть изобра-
жены графически (рисунок 4), в т. ч. и соотношение переменных и 
постоянных затрат, точек безубыточности при различной цене реали-
зации продукции (Цпр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Переменные (а) и постоянные (b) издержки,  
точки безубыточности при различной цене реализации (Цпр) продукции 

Условные обозначения.  Издержки: 1 – постоянные (b); 2 – производствен-
ные (Sп). Денежные поступления: 3 – при Цпр=8,0 у. е./ц; 4 – при Цпр=10,0 у. е./ц; 
5 – при Цпр=12,0 у. е./ц. Точки безубыточности: 6 – при Цпр=12,0 у. е./ц;  
7 – при Цпр=10,0 у. е./ц ; 8 – при Цпр=8,0 у. е./ц. 
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12. ОПЛАТА ТРУДА 
 

12.1. Понятие оплаты труда. Виды заработной платы 
 

В сельскохозяйственных предприятиях оплата труда произво-
дится на основе экономического закона распределения по труду. 

Заработная плата (оплата труда) – это выраженная в денежной 
форме часть общественного продукта, которая поступает в непо-
средственное распоряжение работника и составляет основную 
часть его необходимых жизненных средств. 

Заработная плата (оплата труда) выполняет в основном две важ-
нейшие задачи: 

1) обеспечивает материальную заинтересованность работников в 
результатах своего труда; 

2) служит основным источником удовлетворения материальных 
и духовных потребностей трудящегося и членов его семьи. 

В зависимости от ряда характерных признаков сегодня можно 
выделить следующие виды заработной платы: номинальную и ре-
альную, денежную и натуроплату, основную и дополнительную, 
минимальную. 

Номинальная заработная плата — это заработная плата, начис-
ленная и полученная работником за труд в определенный период. 
Она характеризует уровень оплаты труда вне связи с ценами на 
товары и услуги и зависит от образования и квалификации ра-
ботника, сложности и качества его труда, ставок налогов, взимае-
мых с заработной платы, и др. 

Реальная заработная плата — количество товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести за номинальную заработную плату. В ус-
ловиях инфляции на предприятиях должно производиться индек-
сирование номинальной заработной платы в целях обеспечения 
соответствия уровня реальной заработной платы растущим ценам. 
Иначе реальная заработная плата резко снизится. 

Заработная плата может быть выражена в денежной форме и в 
виде натуроплаты.  

Денежная оплата — количество денег, получаемых работником 
за проработанное время или выполненный объем работ.  

Натуроплата — часть заработной платы, выдаваемая работнику 
в виде продуктов, вещей или услуг («натурой»). 

По составу выплат, включаемых в заработную плату, выделя-
ют основную и дополнительную.  
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Основная заработная плата — это относительно постоянная 
ее часть, которая определяется в соответствии с установленным 
разрядом, категорией, окладом и т. д., т .е .  по действующим та-
рифам и нормам.  

Дополнительная заработная плата включает в себя различ-
ные виды выплат сверх основной заработной платы, установлен-
ные действующим законодательством (премии, надбавки к долж-
ностным окладам и др. выплаты). 

Понятие минимальная заработная плата подразумевает уро-
вень заработной платы работника неквалифицированного труда. 
Она устанавливается в законодательном порядке и должна обеспе-
чивать минимальный уровень жизни работника. Это важный эко-
номический показатель, используемый во многих законодательных 
и нормативных актах Республики Беларусь в качестве критерия для 
установления размеров различных льгот и платежей. 

 
 

12.2. Принципы, лежащие в основе оплаты труда 
 

Принципы, которыми руководствуются при решении вопросов 
совершенствования оплаты труда, следующие: 

Первый –  принцип материальной заинтересованности, 
ее сочетание с моральными стимулами. 

Он предполагает как личную заинтересованность в результатах 
своего труда, так и коллективную. При этом, чем больше работник 
затрачивает труда, чем выше качество и более квалифицированная, 
ответственная и сложная работа, тем более высокую оплату он по-
лучает. Личный интерес – это необходимое условие организации 
любого производства.  

Второй принцип – это принцип плановости. 
Он выражается в организации оплаты труда на основе планиро-

вания фонда заработной платы, расходов на оплату труда. В совхо-
зах и СПК это делается по установленным нормативам и зависит 
от объема реализованной или валовой продукции или от валового 
дохода (формируется фонд заработной платы). 

Третий принцип – это принцип гарантийности. 
Он предусматривает гарантированную и регулярную выплату 

заработной платы в заранее установленное время и в определенных 
минимальных или др. размерах. Заработная плата должна состоять 
из двух частей: 
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- гарантированного заработка (в течение года выплачивается 
минимальная ставка в виде аванса); 

- оплата труда по конечным результатам, в зависимости от коли-
чества и качества произведенной продукции, а также от уровня 
производственных затрат на ее производство. 

Четвертый принцип – это принцип соотношения темпов 
роста оплаты труда и производительности.  

Он состоит в том, что темпы роста производительности труда 
должны быть выше или, как говорят, – опережать темпы роста оп-
латы труда. Это главный принцип расширенного воспроизводства. 
Он обоснован установлением необходимых пропорций между по-
треблением и накоплением. 

 
 

12.3. Особенности оплаты труда в сельском хозяйстве 
 
Оплата труда – это вознаграждение за труд. Относительная 

справедливость оплаты труда по его результатам имеет место, если 
уровень оплаты труда работника определяется исключительно ре-
зультатами его труда. Объем труда должен измеряться при этом его 
сложностью (качественными показателями) и количественными 
результатами. Качественные показатели (сложность, ответствен-
ность, квалификация и т. п.) проявляются в тарификации работ  
и работника и присвоении соответствующих разрядов. 

При оплате труда необходима справедливость не только с точки 
зрения результатов труда, но и с точки зрения потребностей работ-
ника, принимая во внимание влияние рынка. Поэтому различают 
уровень заработной платы (среднемесячная оплата труда работни-
ка) и реальный уровень оплаты труда. Реальный уровень оплаты 
труда зависит от: 

- уровня производства продукции, работ и услуг; 
- уровня цен; 
- величины налогов; 
- места проживания работника и его семьи; 
- состава семьи. 
Указанная сторона оплаты труда проявляется в виде государст-

венных мероприятий (установление минимальной заработной пла-
ты, минимального прожиточного минимума, пособия, оплачивае-
мого отпуска, системы налогообложения и т. п.). 

Концепция оплаты труда в нашей республике основана  
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на следующих общих положениях: 
1. Государством устанавливается только минимальный размер 

оплаты труда работников, занятых на условиях найма во всех видах 
сельскохозяйственных предприятий, независимо от форм собственности. 

2. Формы, системы и конкретные размеры оплаты труда, а также 
другие виды доходов работников устанавливаются сельскохозяйст-
венными предприятиями самостоятельно. 

3. Трудовые доходы каждого работника (независимо от вида 
сельскохозяйственного предприятия) определяются его личным 
трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы сельско-
хозяйственного предприятия, регулируются налогами и максималь-
ными размерами не ограничиваются. 

4. Разнообразие видов хозяйствования в сельскохозяйственном 
производстве предполагает и многообразие форм и систем оплаты 
труда. Формы и системы оплаты труда, размеры оплаты труда,   
и другие вопросы, связанные с оплатой труда, определяются в кол-
лективном (индивидуальном) договоре либо в контрактах. 

5. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и кооперативах по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции для 
их членов исчезает понятие оплаты труда. Они являются полными 
хозяевами результатов своего труда. Вознаграждением за их труд 
является доход, полученный от хозяйственной деятельности. Они 
самостоятельно определяют долю этого дохода, используемого  
на потребление, с учетом необходимости развития производства. 

6. В условиях перехода к рыночной экономике социальными га-
рантиями минимальных уровней оплаты труда являются устанав-
ливаемые государством размеры тарифных ставок и окладов. Это 
означает, что ни одним хозяйством, независимо от его вида и фор-
мы собственности, ни одним предпринимателем в аграрном секторе 
в коллективном (или индивидуальном) договоре не могут устанав-
ливаться размеры оплаты труда работников, работающих по найму 
(соглашению, договору, контракту), ниже, чем государственные 
тарифные ставки (оклады). 

7. Государство гарантирует установленные правительством и 
другими органами по его поручению размеры доплат и надбавок, 
носящих компенсационный характер. Это доплаты за работу в вы-
ходные и праздничные дни, в вечернюю и ночную смены, несовер-
шеннолетним, за совмещение профессий (должностей), выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, за перевозку 
опасных грузов и т. п. 
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Государственные социальные гарантии в области оплаты труда 
являются для сельскохозяйственных предприятий обязательными  
и понижениям не подлежат. 

8. Источником для оплаты труда являются собственные средства 
сельскохозяйственного предприятия. Предприятия, не способные 
обеспечить минимальный уровень оплаты труда, могут быть объяв-
лены банкротами. Наемным работникам в этом случае производит-
ся выплата задолженности, не ниже минимальных размеров, за счет 
выручки, полученной от продажи имущества предприятия. 

9. Сельскохозяйственным предприятиям, исходя из их экономи-
ческих возможностей, представляется право самостоятельно повы-
шать тарифные ставки и оклады, используя государственные та-
рифные ставки и оклады в качестве ориентира для дифференциации 
оплаты труда, в зависимости от профессии, квалификации работни-
ков, сложности и условий выполняемых работ. 

10. Предоставлено право сельскохозяйственным предприятиям 
самим определять виды и размеры доплат и надбавок, носящих 
стимулирующий характер. 

Формы и системы оплаты труда, премирования, доплат и надба-
вок сельскохозяйственными предприятиями выбираются самостоя-
тельно, без вмешательства государственных органов. 

 
 

12.4 Тарифная система оплаты труда и  
ее составные элементы 

 
Организация оплаты труда на предприятии включает: формиро-

вание фонда заработной платы, нормирование труда, тарификацию 
заработной платы, определение формы и системы заработной платы. 

Тарификация заработной платы служит основой для ее расче-
та. Она представляет собой совокупность нормативов, с помощью 
которых регулируется заработная плата рабочих и служащих, в за-
висимости от видов производств, квалификационных признаков, 
характера и  условий труда различных категорий работников. Ос-
новные элементы тарификации: тарифные ставки, тарифные сетки 
и тарифно-квалификационные справочники. 

Регулирование и дифференциация основной  тарифной части 
заработной платы работников сельскохозяйственных организаций  
осуществляется  в соответствии с Инструкцией  о порядке приме-
нения  Единой  тарифной сетки работников Республики Беларусь,  
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утвержденной постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 22 декабря 2006 года № 162.  

Тарификация работ и работников устанавливается согласно 
Справочнику по тарификации механизированных и ручных работ 
в сельском хозяйстве, утвержденному постановлением Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
от 27 июня 2005 года  № 35 «Об утверждении Справочника по та-
рификации  механизированных и ручных работ в сельском хозяйст-
ве», по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, Единому тарифно-квалификационному спра-
вочнику работ и профессий рабочих (выпуск 64 (70),  Квалифика-
ционному справочнику должностей служащих, занятых в сельском 
и рыбном хозяйствах, и иными квалификационным справочникам, 
утвержденным в установленном порядке. 

Тарифно-квалификационный справочник – основа тарифной 
системы. По нему устанавливают, к какому разряду относится тот 
или иной вид работы или работник. Разряды соответствуют при-
знакам рабочего процесса: физическому напряжению, значимости, 
квалификации, сложности, вредности, ответственности и др., кото-
рые в свою очередь разделяются на ряд степеней (например,  по 
физическому напряжению – очень легкие, легкие, средние, тяжелые  
и очень тяжелые). 

Особенностью установления тарифных разрядов на сельскохо-
зяйственные механизированные работы является их дифференциа-
ция по трем группам тракторов: 

I группа – колесные тракторы с классом тяги до 1,5 т и мощно-
стью двигателя до 80 л. с. (включая МТЗ-82), а также погрузчики  
и др. машины с аналогичной мощностью двигателя; 

II группа – тракторы с классом тяги от 1,5  до 3 т (включитель-
но) и мощностью двигателя: гусеничные – до 100 л. с., колесные – 
от 82 до 130 л. с., а также экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, 
комбайны и др. машины с аналогичной мощностью двигателя; 

III группа – тракторы с классом тяги более 3 т и мощностью дви-
гателя: гусеничные – свыше 100 л. с., колесные – свыше 130 л. с. и 
выше, а также экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, комбайны и 
другие машины с аналогичной мощностью двигателя. 

Например, пахота старопахотных земель тракторами I группы 
тарифицируется по 4-му разряду, II группы – по 5-му, III группы – 
по 6-му. 

Тарификация работ применяется также в ремонтно-
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механических мастерских, с присвоением каждому работнику та-
рифного квалификационного разряда. В сельском хозяйстве про-
водится и частичная тарификация (классификация) водителей, ра-
ботников растениеводства и животноводства путем присвоения 
классности (например, I и II классы присваиваются наиболее ква-
лифицированным работникам). 

Особенностью тарификации в сельском хозяйстве является то, 
что отдельным работникам растениеводства, включая трактори-
стов-машинистов сельскохозяйственного производства, тарифные 
разряды не присваиваются, а тарифицируются сельскохозяйствен-
ные работы, в зависимости от их сложности и характера труда. 

Единая тарифная сетка (ETC) – совокупность действующих 
квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных ко-
эффициентов (Кт), которые определяют количественные соотноше-
ния в уровне оплаты труда по каждому разряду. 

ETC содержит 28 разрядов, в том числе: в производственных 
отраслях – 23.  

С 1-го по 8-й разряд – тарифицируются рабочие. 
С 9-го по 10-й разряд – специалисты со средним специальным 

образованием. 
С 11-го по 15-й разряд – специалисты с высшим образованием. 
С 16-го по 23-й разряд – линейные и функциональные руководители. 
ETC включает также и ставку 1-го разряда, которая принимается 

на 10-50 % выше минимальной заработной платы. 
Конкретными формами трудовой дифференциации работников 

являются профессии и специальности. Профессия – это относи-
тельно широкий и устойчивый род трудовой деятельности челове-
ка. Под специальностью понимают более узкая сфера трудовой 
деятельности человека (например, профессия тракториста-
машиниста разделяется на такие: тракторист, комбайнер и т. д.) 

Профессиональная специализация работников предполагает их де-
ление по уровню квалификации, который характеризуется двумя ос-
новными элементами: уровнем теоретических знаний, а также степенью 
овладения необходимыми практическими навыками. Квалификацион-
ное деление – это присвоение классности, звания (мастер). 

В сельскохозяйственных предприятиях применяют три восьми-
разрядные тарифные сетки: 1) для трактористов-машинистов; 2) на 
работах в животноводстве и конно-ручных работах; 3) для рабочих 
ремонтно-механических мастерских и рабочих животноводческих 
комплексов. 
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Тарифная ставка – это выраженный в денежной форме размер 
оплаты труда по тарифу за единицу рабочего времени (час – часо-
вая тарифная ставка, смена – сменная тарифная ставка). 

Тарифные ставки и должностные оклады работников определя-
ются,  исходя из  тарифной  ставки первого разряда, установленной 
в организации, и соответствующих тарифных коэффициентов Еди-
ной тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом по-
вышающих технологических коэффициентов. При этом размер 
ставки первого разряда для расчета дневных и часовых тарифных 
ставок, тарифных окладов не должен быть ниже  размера  тарифной 
ставки первого разряда,  установленной Правительством   
Республики Беларусь для оплаты труда работников организаций,  
финансируемых из бюджета. 

Часовая тарифная ставка (Счi) i-ro разряда рассчитывается по 
формуле: 

,1

рвг

оплповкортiрм
чi Ф

ДКККС
С

+×××
=  

где См1р – тарифная месячная ставка 1-го разряда, руб.; 
Ктi – тарифный коэффициент; 
Ккор – корректирующий  коэффициент; 
Кпов – повышающий коэффициент; 
Допл – межразрядная доплата, предусмотренная для производст-

венных рабочих; 
Фрвг – среднемесячный фонд рабочего времени в году при 40-

часовой рабочей неделе, ч (166,5 – 170 ч).  
Сменная тарифная ставка (Ссмi) i-rо разряда рассчитывается 

по формуле: 

,смчiсмi ТCС ×=  

где  Тсм – установленная продолжительность рабочего времени смены, ч.  
Должностной оклад – это месячная ставка оплаты труда руко-

водителей, специалистов, младшего обслуживающего персонала 
и других работников, для которых не установлены нормы труда. 
Должностной оклад выплачивается при условии выхода на работу 
во все рабочие дни месяца. Для установления должностного оклада 
необходимо определить разряд занимаемой должности и тарифный 
коэффициент соответствующего разряда по должности. 
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Районные коэффициенты, повышающие заработок, устанавли-
ваются для отдельных районов и сельскохозяйственных предпри-
ятий, работающих в условиях повышенных норм радиационного 
загрязнения. 

Таким образом, тарифная система служит основой для расчета 
заработной платы и ее дифференциации. 

 
12.5. Формы и системы оплаты труда в сельском хозяйстве 
 
Следует отметить основные особенности оплаты труда, выте-

кающие из специфики сельскохозяйственного производства. 
Во-первых, труд в сельском хозяйстве затрачивается в течение 

всего года, а продукцию получают периодически или в конце года. 
Постоянно встает проблема: как оплачивать труд в течение всего 
года, стимулировать его за конечные результаты? 

Во-вторых, в течение года в создании сельскохозяйственной 
продукции принимает участие большое число работников, выпол-
няющих различные технологические операции, и постоянные,  
и временные. Полученный продукт – результат работы трудового 
коллектива. Из этого следует, что в сельском хозяйстве проблема-
тично усиливать связь оплаты труда каждого труженика с конеч-
ными результатами, следует применять коллективные формы опла-
ты труда. 

В-третьих, в сельском хозяйстве имеет место сезонность труда, 
неполная занятость работников в течение года, особенно в расте-
ниеводстве. В связи с этим возникает проблема регулирования оп-
латы труда и обеспечения занятости работников в менее напряжен-
ные периоды с тем, чтобы доходы работника в эти месяцы были бы 
вполне достаточными. 

В-четвертых, сезонность и неодинаковая напряженность рабо-
ты в течение года порождают проблему регулирования режима ра-
бочего времени. Сельскохозяйственные предприятия в период на-
пряженных работ (на посеве и посадке, уборке урожая) вынуждены 
увеличивать продолжительность рабочего дня до 10 часов, соответ-
ственно снижая продолжительность рабочего дня в зимние и осен-
ние периоды, но при этом сохраняя общий годовой фонд рабочего 
времени. 

Оплата труда в сельском хозяйстве всегда состоит из двух частей: 
- основная оплата труда (постоянная часть); 
- дополнительная, переменная часть. 
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Основная оплата труда – это часть, выплачиваемая по уста-
новленным нормам затрат труда. Отличительными ее признаками 
являются гарантийность и регулярность выдачи. 

Дополнительная, переменная часть – это поощрение за хоро-
шую работу, которое выплачивается при достижении более высо-
ких производственных показателей. Сюда входят и поощрительные 
надбавки за классность, работу на уборке урожая и т. д. 

Учитывая напряженность и интенсивность  в работе, применяет-
ся повышенная оплата труда: 

- при массовой уборке урожая  (зерновых, картофеля, льна, ово-
щей, кормов и т. д.) –  для работников, занятых на этих работах 
(выполнение сезонной нормы производства и т. д.),  – до 100 %;    

- при оплате труда работников за полученную продукцию (доп-
лата за продукцию),  при расчете расценок за продукцию (за тонну  
зерна,  картофеля, льносоломки, овощей, кормов, молока, мяса, за 
приплод и т. д.)  – до 100 %; 

- при  высоком  качестве продукции – до 200 %; 
- при высоком качестве  работ и досрочном их выполнении – до 

100 %; 
 - в зависимости от  сроков  службы техники – до 20 %.  

Конкретный размер повышения оплаты труда определяется  кол-
лективным договором в пределах имеющихся в организации 
средств и с учетом ежегодных  рекомендаций Минсельхозпрода.  

В настоящее время в сельском хозяйстве применяются следующие 
формы оплаты труда: сдельная, повременная, от валового дохода. 

Сдельная форма оплаты труда – одна из наиболее распростра-
ненных. Применяется в том случае, если есть количественные и 
качественные измерители производства продукции или выполнения 
работы, т. е. если можно установить норму выработки или норму 
производства продукции. Заработная плата начисляется по заранее 
установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы 
или изготовленной продукции, с учетом качества, либо учитывает-
ся то и другое одновременно. 

Сдельная форма оплаты труда делится на системы. Под систе-
мой оплаты труда понимают совокупность способов начисления 
вознаграждения, причитающегося работнику. В настоящее время 
наибольшее распространение получили следующие системы опла-
ты труда: 

- прямая сдельная; 
- сдельно-премиальная; 
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- сдельно-прогрессивная; 
- косвенно-сдельная; 
- аккордная; 
- аккордно-премиальная. 
Прямая сдельная система – основная, наиболее простая систе-

ма, при которой труд оплачивается по расценкам за единицу произ-
веденной продукции (работы). Индивидуальную сдельную расцен-
ку за единицу продукции или работы Рсд определяют путем умно-
жения часовой тарифной ставки Cч, установленной в соответствии с 
разрядом выполняемой работы, на норму времени на единицу про-
дукции (работы) Нвр, или путем деления часовой тарифной ставки 
Cч  на норму выработки Нвыр. В виде зависимостей ее можно пред-
ставить как: 

врчсд НCР ×=  

или 

.
Н
CР
выр

ч
сд =  

Общий заработок рабочего Зсд определяют путем умножения 
сдельной расценки Рi на количество произведенной i-й продукции 
(i-й работы) Qi за расчетный период времени. С учетом доплат  
и надбавок к основному заработку за квалификацию, за стаж работы, 
за работу в праздничные дни, ночную смену и др. Дн, его можно опреде-
лить по формуле: 

m

сд сд i i н
i 1

З Р Q Д ,
=

= × +∑  

где i=1, 2, 3 …т – количество видов выполненных рабочим работ за 
месяц. 

Сдельно-премиальная система предусматривает выплату пре-
мии за выполнение и перевыполнение заранее установленных кон-
кретных количественных и качественных показателей работы (пе-
ревыполнение планового задания по выходу продукции, снижение 
затрат, улучшение качества и др.). Показатели и условия премиро-
вания устанавливают сами предприятия, количество показателей, 
как правило, не превышает двух-трех. 
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При сдельно-премиальной системе оплата труда начисляется по 
формуле: 

,ПЗЗ рсдпрем-сд +=  

где Пр – премия за определенные показатели: своевременное и ка-
чественное выполнение работы, качественные показатели продук-
ции, перевыполнение нормы выработки и др. 

За выполнение и перевыполнение заранее определенных коли-
чественных и качественных показателей работы общий заработок 
определяется по формуле: 

,
100

)( 21 плсд
сдпремсд

ПППЗЗЗ ×+
+=−  

где П1 – процент премии за выполнение плана;  
П2 – процент премии за каждый процент перевыполнения плана;  
Ппл – количество процентов перевыполнения плана; 

,

;100)1(

вр

мес
пл

пл

ф
пл

Н
НQ

Q
Q

П

=

×−=

 

где Qф, Qпл – соответственно величины фактической и исходной 
нормы выработки продукции; 

Нмес – месячная норма времени рабочего на выполнение плана.  
Сдельно-прогрессивная система характеризуется тем, что вы-

работка в пределах установленной нормы оплачивается по прямым 
сдельным расценкам, а далее – по расценкам, прогрессивно нарас-
тающим, в зависимости от перевыполнения норм выработки 

,
100

)100()(
З

КРQQ
З плф
сдпрогрсд

+××−
+=−  

где К – коэффициент увеличения сдельной расценки, в %. 
 

Косвенно-сдельная система применяется, как правило, для оп-
латы труда работников вспомогательных и обслуживающих произ-
водств. Заработок данного рабочего (Звсп) зависит от труда работни-
ков основного производства и определяется, исходя из косвенно-
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сдельных расценок (Рк) и объема продукции (работ), произведенной 
основными рабочими (Qф), обслуживаемыми данным вспомога-
тельным рабочим. 

,фквсп QРЗ ×=  

,
,

,

оснвыр

косч
к Н

C
Р =  

где Сч,кос – часовая тарифная ставка рабочего, оплачиваемого по 
косвенно-сдельной системе; 

Нвыр,осн  – норма выработки основного рабочего. 
 

Эта система способствует заинтересованности вспомогательных 
рабочих в результатах труда обслуживаемых ими основных рабочих. 

В зависимости от принятой организации труда, сдельные систе-
мы оплаты могут быть индивидуальными или коллективными (бри-
гадными). Бригадная сдельная расценка определяется по формуле: 

,
Н

С
Р

бр

n

i
i,ч

бр

∑
== 1  

где Счi – тарифные ставки членов бригады, установленные соответ-
ственно их разрядам; Нбр –  норма выработки, установленная для 
всей бригады. i=1, 2, 3, …, n – количество рабочих в бригаде.  

Общая сумма заработка бригады:  
,брф,брбр ВРЗ ×=  

где Вф,бр – фактическая выработка бригады. 
Распределение общего заработка бригады между ее членами 

осуществляется с учетом их квалификации, отработанного за месяц 
времени и коэффициента трудового участия (КТУ).  

Аккордная система предусматривает оплату труда за весь объем 
произведенной продукции (работы) с периодической выдачей ис-
полнителям аванса. Стоимость всей работы Зак определяется, исхо-
дя из действующих норм и расценок на отдельные технологические 
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операции в соответствии с технологией производства продукции 
или перечнем работ по формуле: 

,З
1
∑
=

×=
m

i
iаiак QР  

где Pi – расценка за единицу i работы, продукции, руб.; 
Qi – объем i-й работы,   i-й продукции; 
 i=1, 2, 3 …т – количество видов выполненных работ.  
Данная система оплаты труда стимулирует, прежде всего, вы-

полнение всего объема работ с меньшей численностью работающих 
и в более короткие сроки.  

Аккордно-премиальная система — аккордная оплата, в сочета-
нии с премией за выполнение объема производства продукции (ра-
боты), в соответствии с условиями премирования. Суть этой систе-
мы — оплата по аккордным расценкам за продукцию, дополняемая 
стимулированием за экономию затрат. 

При аккордно-премиальной системе оплата труда рассчитывает-
ся по формуле: 

,ПЗЗ ракпремак +=−  

где Пр – премия за окончательные результаты работы, руб. (аккорд). 
Аккордно-премиальная система оплаты труда применяется в 

строительстве, растениеводстве (при оплате труда за целый ком-
плекс разных работ, например, на посеве, уборке урожая), в живот-
новодстве. 

 

Повременная форма оплаты труда применяется на отдельных 
производственных процессах и работах, которые не поддаются 
нормированию, а также на хозяйственных и управленческих рабо-
тах. Размер заработка рассчитывается по установленной тарифной 
ставке или окладу за фактически отработанное на производстве 
время:  

- почасовая оплата – исходя из часовой ставки и фактически 
отработанного времени, ч; 

- посменная – по числу отработанных смен и сменной ставке; 
- помесячная (должностной оклад). 
Различают следующие системы повременной оплаты труда: 
- простую повременную; 
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- повременно-премиальную. 
При простой повременной системе размер оплаты труда рас-

тет пропорционально увеличению затрат рабочего времени. Зара-
боток рабочего Зпов рассчитывают как произведение часовой (днев-
ной) тарифной ставки рабочего определенного разряда Счi на коли-
чество отработанного времени в часах t, т. е.: 

t.СЗ чiпов ×=  

При поденной (посменной) оплате заработная плата работника 
определяется по формуле: 

,nСЗ дiпов ×=  

где Сдi – дневная (сменная) тарифная ставка, руб./день;  
      n –  количество отработанных дней (смен) за месяц.  

При повременно-премиальной системе наряду с повременной 
оплатой устанавливается премия отличившимся работникам за 
своевременное и высококачественное выполнение заданий, эконо-
мию материалов и др. показатели. Данная система в виде окладов 
используется при оплате труда руководителей, специалистов  
и служащих предприятий. Должностной оклад представляет собой 
абсолютный размер заработной платы (авансируемая часть) и уста-
навливается в соответствии с занимаемой должностью. 

 
При повременно-премиальной системе заработок начисляется по 

формуле: 

),
100

1( ПЗЗ повпремпов +=−  

где П – процент премии.   
Оплата труда от валового дохода чаще всего используется на 

стабильно работающих предприятиях, где достаточно хорошо по-
ставлен учет выхода продукции и затрат на ее производство по хо-
зяйственным подразделениям, и где рабочие регулярно получают 
доплату за продукцию. Расценки (нормативы) на оплату труда мо-
гут быть определены двумя способами: 1) на основании фактически 
сложившихся стоимости продукции, материальных затрат и оплаты 
труда по каждому подразделению за предыдущие 3–5 лет; 2) на ос-
нове нормативных (плановых) показателей. 

Норматив (расценку) на оплату труда по второму варианту оп-
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ределяют по формуле: 

зп
от

д.в МВ
ФР
−

= , 

где Рв.д – норматив (расценка) на оплату труда от валового дохода, %;  
Фот – фонд оплаты труда в валовой продукции, руб.;  
Вп – стоимость произведенной валовой продукции, руб.;  
Мз – материальные затраты на производство продукции, руб. 

 

Нормативы на оплату труда от валового дохода определяют по 
каждому виду продукции, в целом по хозяйству, а иногда, при на-
личии существенных различий в условиях производства, по от-
дельным хозяйственным подразделениям.  

Применение такой системы оплаты труда позволяет начислить зара-
боток по итогам работы за год. Авансирование в течение года в виде 
гарантированной заработной платы может осуществляться различными 
способами: сдельно, по единому наряду, за количество отработанных 
нормосмен, с учетом сложности выполняемой работы и т. п. 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве, а также у предприни-
мателей аграрного профиля труд может оплачиваться по остаточ-
ному принципу. 

 
 

12.6. Оплата труда в растениеводстве,  
животноводстве, работников, занятых на ремонте  
и обслуживании сельскохозяйственной техники  

и оборудования, водителей  автомобилей 
 

Оплата труда в растениеводстве и животноводстве. Начисле-
ние заработной платы  работникам, занятым в растениеводстве 
и  животноводстве, производится по расценкам за центнер (едини-
цу) произведенной (реализованной) продукции или по стоимости ее 
в денежном выражении. 

Порядок установления расценок за продукцию. 
Расценки за продукцию в натуральном или денежном выраже-

нии, как правило, устанавливаются для бригады, звена в целом. 
Расценки за продукцию определяются, исходя из нормы производ-
ства продукции и тарифного фонда заработной платы, повышенно-
го в зависимости от роста урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных, с учетом качества продукции. 
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Тарифный фонд заработной платы для расчета расценок за про-
дукцию определяется: 

а) в растениеводстве – по технологическим картам, составляе-
мым по каждой культуре, на основе запланированного объема ра-
бот, включая работы незавершенного производства, установленных 
норм выработки и соответствующих тарифных ставок; 

б) в животноводстве  – исходя из нормативной численности ра-
ботников, рассчитанной по технически обоснованным нормам об-
служивания, профессионального состава животноводов и соответ-
ствующих тарифных ставок. 

Кроме того, в тарифный фонд заработной платы бригад, звеньев 
растениеводства и животноводства для расчета расценки за про-
дукцию включается заработная плата бригадира, помощника бри-
гадира, звеньевого, а также рабочих, с согласия коллектива,  вы-
полняющих вспомогательные работы в технологическом процессе 
производства продукции (слесари, мастера-наладчики, электромон-
теры, водители автомобилей, рабочие кормоцехов и др.), числен-
ность которых определяется в соответствии с нормативами,  и от-
дельных специалистов. 

Тарифный фонд заработной платы бригаде, звену устанавлива-
ется по технологической карте на урожайность, продуктивность, 
предусмотренные при расчете нормы производства продукции. 

Расценки за продукцию могут устанавливаться на ряд лет. В 
случае изменения технологии производства, повышения уровня 
механизации, внедрения более урожайных сортов, улучшения кор-
мовой базы, укомплектования стада более продуктивным скотом, 
птицей, изменения условий оплаты труда и др. показателей, рас-
ценки должны пересматриваться в установленном законодательст-
вом порядке. 

Расценки за продукцию устанавливаются  на год или дифферен-
цируются по периодам. 

Для оплаты труда членов коллективов и отдельных работников 
могут устанавливаться прогрессивно возрастающие расценки за 
продукцию. 

Конкретный размер повышения тарифного фонда заработной 
платы для расчета расценок за продукцию по каждому подразделе-
нию устанавливается в коллективном договоре по согласованию  
с профсоюзным комитетом. При этом в большей степени тарифный 
фонд заработной платы для расчета расценок повышается брига-
дам, звеньям или отдельным рабочим, добившимся более высоких 
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показателей урожайности сельскохозяйственных культур и продук-
тивности животных, по сравнению с другими подразделениями, 
организациями. 

Норма производства продукции бригаде, звену или отдельному 
рабочему разрабатывается в организации в соответствии с конкрет-
ными условиями производства (технологии производства, нормы 
внесения удобрений, сорта семян, тип  содержания животных, уро-
вень механизации труда и др.), с учетом уровня урожайности и 
продуктивности животных, достигнутых  за предшествующие  
3–5 лет, или из плановых показателей.  

Авансирование работников в течение года. В растениеводстве 
до расчетов за продукцию может применяться повременное аванси-
рование по III-VI  разрядам соответствующих тарифных ставок или 
по сдельным  расценкам за  выполненный объем работ. 

В отраслях животноводства, где продукция поступает в течение 
года (молоко, яйца и т. д.), заработная плата рабочим исчисляется 
по установленным в организации расценкам за продукцию по ре-
зультатам работы за месяц. Авансирование при этом не произво-
дится. 

Окончательный расчет за полученную продукцию. После за-
вершения сельскохозяйственных работ (в т. ч. и под урожай буду-
щего года), а в животноводстве – после получения продукции 
(окончание цикла, года) – с работниками бригад, звеньев произво-
дится окончательный расчет за произведенную и оприходованную 
продукцию по установленным расценкам. 

Из суммы заработной платы, начисленной за продукцию, вычи-
тается (без учета выплаченных в течение календарного года надба-
вок за классность, звания «Мастер», повышенной оплаты труда на 
уборке урожая) полученный аванс, включая сумму заработной пла-
ты лицам, привлеченным на сельскохозяйственные работы. 

Оплата труда работников, занятых на ремонте и обслужива-
нии сельскохозяйственной техники и оборудования. Труд ра-
ботников, занятых на ремонте и обслуживании сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, оплачивается по сдельно-
премиальной системе за фактически выполненную работу, исходя 
из часовых тарифных ставок и норм времени, установленных для ее 
выполнения. 

При выполнении работ, не поддающихся точному учету, а также 
по обслуживанию оборудования, котельно-силовых и др. устано-
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вок, оплата труда производится повременно, за фактически отрабо-
танное время, в соответствии с присвоенным работнику разрядом. 

В целях материального стимулирования работников в сокраще-
нии сроков работ по ремонту тракторов и сельскохозяйственных 
машин, а также в проведении др. работ в ограниченные сроки мо-
жет применяться аккордная оплата труда. При этой оплате размер 
заработка определяется за весь объем работ (ремонт тракторов, 
комбайнов, установка оборудования по водоснабжению в животно-
водческих помещениях, ремонт отдельных узлов и агрегатов и др. 
работы), исходя из потребного количества нормативного времени и 
соответствующих тарифных ставок. Если для выполнения всего 
комплекса работ, на которые установлено аккордное задание, тре-
буется длительное время, то по аккордному наряду за текущий ме-
сяц выдается аванс, с учетом уже выполненного объема работ. 
Окончательный расчет производится после завершения всей ра-
боты. В случаях, когда по одному аккордному наряду работа вы-
полнялась  несколькими работниками, заработок между ними рас-
пределяется в соответствии с присвоенными им квалифика-
ционными разрядами и фактически отработанным временем. 

Учитывая сроки эксплуатации машин и сельскохозяйственной 
техники, нормативное время на их ремонт может увеличиваться до 
30 %. 

Оплата труда мастеров-наладчиков, занятых техническим об-
служиванием машинно-тракторного парка, производится по тариф-
ным ставкам IV-V разрядов Единой тарифной сетки с применением 
коэффициента 1,2. 

Оплата труда водителей  автомобилей. Оплата труда водите-
лей автомобилей производится в зависимости от грузоподъемности 
и типа автомобилей по часовым тарифным ставкам, установленным 
в организации. 

Для водителей, работающих на грузовых автомобилях, устанав-
ливается сдельная система оплаты труда с применением Единых 
норм времени на перевозку грузов автомобильным транспортом.  В 
случаях, когда по условиям работы не представляется возможным 
или нецелесообразно применять  для этих водителей сдельную оп-
лату, устанавливается повременная система оплаты труда. При 
сдельной оплате труд водителей грузовых автомобилей оплачива-
ется за тонны перевезенного груза и выработанные тонно-
километры. В тех случаях, когда грузовые автомобили следуют по 
условиям перевозки без груза, водителям, обеспечившим перевозку 
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груза в  попутном направлении, оформленную через  организации 
автотранспорта общего пользования, оплата за  перевозку произво-
дится по сдельным расценкам, увеличенным на 25 %, а водителям, 
для которых установлена повременная оплата труда, производится 
доплата к повременному заработку в размере, определяемом в со-
ответствии с выполненным объемом работ, исходя из сдельных 
расценок, повышенных на 25 %. 

При переводе водителей на работу по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей в связи с производственной необходи-
мостью на срок до одного месяца оплата их труда производится по 
выполняемой работе, но не ниже  среднего заработка по прежней 
работе. 

В случае перевода водителей автомобилей вследствие простоев 
(в связи с производственной необходимостью или некомплектно-
стью закрепленных за ними автомобилей, отсутствием работы по 
специальности и т. п.) на работы по ремонту и техническому об-
служиванию автомобилей на все время простоя, оплату их труда 
следует производить по выполняемой работе. При этом водителям 
присваиваются квалификационные разряды слесаря по ремонту ав-
томобилей. Если оплата труда по выполняемой работе окажется 
ниже среднего заработка по прежней работе, то производится доп-
лата:  при выполнении норм выработки – до среднего заработка по 
прежней работе, при невыполнении норм выработки или переводе 
на повременно оплачиваемую работу – до тарифной ставки по 
прежней работе. 

Водителям, работающим на служебных легковых автомобилях, 
устанавливается доплата за ненормированный рабочий день в раз-
мере до 25 % тарифной ставки за отработанное время. 

Водителям при выполнении работы грузчика, экспедитора и др. 
персонала устанавливается нанимателем, по согласованию с работ-
ником, доплата за совмещение профессий (должностей), расшире-
ние зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, 
а также выполнение наряду со своей основной работой обязанно-
стей временно отсутствующих работников – в размере до 100 % 
тарифной ставки по совмещаемой работе. 

При перевозке грузов, погрузка и выгрузка которых не требует 
большого физического напряжения, допускается с согласия водите-
лей выполнение ими работы грузчика с оплатой по сдельным рас-
ценкам, установленным для грузчиков. 
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13. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

  
13.1. Понятие, экономическая сущность  

и виды издержек производства в сельском хозяйстве 
 
В процессе материального производства затрачивается как жи-

вой, так и овеществленный (прошлый) труд. При этом каждое 
предприятие стремится получить большую сумму прибыли от сво-
ей деятельности. Достижение этой цели можно осуществить или за 
счет повышения цены реализации продукции или путем снижения 
издержек производства.  

Издержки производства – представляют собой совокупные за-
траты живого и овеществленного  труда на производство конкрет-
ного вида продукции.  

В условиях товарного производства издержки выступают  
в стоимостной форме.   

Экономическая сущность издержек производства заключает-
ся в том, что в условиях последовательной интенсификации и на-
учно-технического прогресса в сельском хозяйстве происходит из-
менение соотношения между затратами живого (v) и овеществлен-
ного (c) труда. Это достигается за счет увеличения количества 
применяемых машин, оборудования, материально-технических 
ресурсов (минеральных удобрений, средств защиты растений, ин-
струментов и т. п.), а также при их значительном удорожании по 
отношению к стоимости используемого живого труда. 

Издержки производства, как совокупные затраты труда на произ-
водство продукции, делятся на  общественные  и  индивидуальные.   

Общественные – это совокупные затраты общества (страны) на 
производство того или иного вида продукции, соответствуют стои-
мости продукции  и состоят из трех частей:  

c + v + m, 
 

где с – стоимость овеществленного в средствах производства (про-
шлого) труда  (материальные затраты); 

v + m – стоимость, вновь созданная живым трудом, в т. ч.: 
v  –  трудом, необходимым для воспроизводства рабочей силы  

(оплата труда);   
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 m – прибавочным трудом (добавочный продукт или прибыль).  
Индивидуальные издержки представляют собой издержки 

производства отдельного предприятия, соответствуют себестоимо-
сти продукции и состоят из двух частей:    

c + v, 
где с – стоимость потребленных материальных ресурсов (износ ос-
новных средств производства, стоимость семян, кормов, запасных 
частей и т. п.); 

v – затраты на оплату труда работников предприятия.  
Издержки производства – это главная составная часть стоимости 

в денежном выражении. В издержки производства входит стоимость 
только потребленных ресурсов, а не всех, примененных для произ-
водства продукции. Например, затраты труда включаются в состав 
издержек производства не по всей созданной трудом стоимости, а 
только по оплате труда. В состав издержек производства входит не 
стоимость земли, а лишь  затраты на ее использование. В издержки 
производства включаются не стоимость основных средств, а сумма 
амортизации, не стоимость оборотных средств, а только сумма мате-
риальных затрат.  

В современной концепции издержек производства появились 
понятия экономических, внутренних и внешних, постоянных и перемен-
ных, а также предельных издержек.  

 Экономические издержки (вмененные издержки) – представ-
ляют собой выплаты и доходы, которые предприятие обязано обес-
печить поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь эти ресурсы 
от использования в альтернативных производствах. 

Понятие экономических издержек основывается на редкости ре-
сурсов и возможности их альтернативного использования. Выбор 
определенного ресурса для производства конкретного товара озна-
чает невозможность производства другого альтернативного товара. 

При этом данные выплаты могут быть внешними и внутренними.  
Внешние (явные) издержки – это плата за ресурсы, не принадлежа-

щие данному предприятию. Другими словами, это денежные расхо-
ды, которые предприятие выплачивает поставщикам трудовых ре-
сурсов, основных фондов, сырья, топлива, энергии, а также органи-
зациям, оказывающим транспортные и др. услуги. Их сумма дает 
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величину бухгалтерских издержек, она отражает затраты пред-
приятия и выступает как себестоимость продукции. 

Внутренние (неявные, неоплачиваемые)  издержки – собствен-
ные, самостоятельно используемые ресурсы (это денежные платежи, 
которые могли бы быть получены за самостоятельно используемые 
ресурсы при оптимальном их применении). Так, если бы предпри-
ятие сдало в аренду свои земельные ресурсы, то оно могло бы по-
лучать соответствующий доход от переданных другому предпри-
ятию средств производства.  

В экономические издержки включается нормальная прибыль, 
под которой понимают вознаграждение предпринимателя, способ-
ное удержать его в выбранной им отрасли. Это минимальная плата, 
которая необходима для удержания ресурсов в рамках данного 
предприятия. 

Сумма внешних и внутренних издержек, а также нормальный 
размер прибыли предприятия составляют экономические издержки 
(или переменные издержки).  

В краткосрочном периоде различные виды издержек по степени 
зависимости от изменения объема производства могут быть отне-
сены к постоянным и переменным. 

Постоянные издержки – это такие издержки, величина которых 
не меняется в зависимости от объема производства. Например, пла-
та обязательств по ценным бумагам, рентные платежи, часть отчис-
лений на амортизацию зданий и оборудования, страховые взносы… 

Показатель постоянных издержек остается неизменным при всех 
уровнях производства, включая и нулевой. Постоянные издержки 
должны быть оплачены, даже если на предприятии ничего не произ-
водится. Они находятся вне контроля администрации предприятия. 

Переменные издержки – затраты, которые меняются в зависи-
мости от изменения объема производства. Например, затраты на 
сырье, топливо, энергию, транспортные услуги, оплата по трудо-
вым ресурсам. 

Размер переменных издержек может быть изменен в течение 
кратковременного периода путем изменения объема производства. 
Это такие издержки, которыми предприниматель может управлять. 

Сумма переменных и постоянных издержек образует                 
валовые издержки. 

В краткосрочном временном интервале изменяются лишь пере-
менные издержки. В долгосрочных временных интервалах могут 
изменяться все издержки. 
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Предельные издержки – это дополнительные издержки, свя-
занные с производством еще одной единицы продукции. Они пред-
ставляют собой увеличение валовых издержек, на которое должно 
пойти предприятие ради производства еще одной единицы продук-
ции. Поскольку при изменении объема выпуска продукции посто-
янные издержки не меняются, предельные издержки определяются 
лишь приростом переменных затрат при выпуске дополнительной 
единицы продукции. 

Все факторы производства должны находиться в определенной 
пропорции. В этой связи нельзя произвольно увеличивать количест-
во переменных факторов при неизменном объеме постоянных. На 
этом основан очень важный закон убывающей отдачи ресурсов. В 
соответствии с этим законом непрерывное увеличение использова-
ния одного фактора производства при неизменном количестве дру-
гих приводит к снижению отдачи от него.    

Для отечественной экономики характерен бухгалтерский подход 
к оценке издержек. Если принять это во внимание, то термины «из-
держки» и «затраты» можно считать синонимами.   

Признаки классификации затрат: 
1) по экономической роли в процессе производства затраты мож-

но разделить на:  
• основные – затраты, связанные непосредственно с технологи-

ческим процессом, а также с содержанием и эксплуатацией орудий 
труда; 

• накладные – расходы на обслуживание и управление произ-
водственным процессом,  реализацию готовой продукции. Они со-
стоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов;  

2) по методу отнесения затрат на производство конкретного 
продукта (способу включения в себестоимость):  

• прямые – затраты, связанные с изготовлением только данного 
вида продукции и относимые непосредственно на себестоимость 
данного вида  продукции;  

• косвенные затраты – при наличии нескольких видов продук-
ции не могут быть отнесены непосредственно ни на один из них и 
подлежат распределению косвенным путем;   

3) по отношению к объему производства продукции: 
• условно-переменные затраты (пропорциональные) – это за-

траты, общая величина которых на данный период времени нахо-
дится в непосредственной зависимости от объема производства  
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и реализации. К ним относятся: 
- затраты на зарплату по сдельным   расценкам с отчислениями; 
- затраты на корма;  
- топливно-энергетические затраты;  
- затраты на работы и услуги, выполняемые сторонними организа-
циями; 

• условно-постоянные затраты (непропорциональные) – это 
такие затраты, сумма которых в данный период времени не зависит 
непосредственно от объема и структуры производства и реализа-
ции. К ним можно отнести: 
- затраты на содержание и эксплуатацию основных средств; 
- затраты на управление и организацию производства; 
- затраты на аренду и страхование; 

• повременные – связаны с затратами рабочего времени (оплата 
труда персонала хозяйственного обслуживания и управления);   

4) по экономическому содержанию: 
•  затраты живого труда – заработная плата за использование 

умственной и физической энергии людей в процессе производства; 
•  овеществленный труд – расход предметов и средств труда 

(стоимость потребленных средств труда, амортизация основных 
средств);  

5) по времени совершения: 
•  прошлых лет;  
•  текущего года;  
6) по содержанию и назначению: 
•  по экономическим элементам, т. е. по экономически одно-

родным, неделимым затратам. Их выделение необходимо для изы-
скания резервов снижения себестоимости, расчета потребностей в 
оборотных средствах, экономического обоснования инвестиций, 
составления бизнес-планов; 

•  по калькуляционным статьям, которые состоят из разнород-
ных в экономическом смысле затрат. Группировка затрат по этим 
статьям осуществляется в зависимости от направления расходов (не-
посредственно на производство или на его обслуживание) и места 
возникновения (основное, вспомогательное, обслуживающие произ-
водства);  

7) по отношению к процессу производства: 
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•  производственные затраты – это все виды затрат, связанные в 
той или иной мере с процессом производства продукции; 

•  непроизводственные (коммерческие) затраты – это расходы 
по реализации продукции (тара, упаковка, доставка и др.), а также от-
числения на научно-технические работы, подготовку кадров и т. п.; 
 

8) по составу (однородности): 
•  простые (одноэлементные) – это затраты, состоящие из од-

нородных элементов (стоимость кормов, семян, оплата труда); 
•  комплексные – состоят из нескольких видов простыхзатрат. 

(Например, себестоимость 1 т/км перевозок включает стоимость 
топлива и смазочных материалов, амортизацию и текущий ремонт, 
оплату труда и т. п.);  

9) по периодичности возникновения:  
•  текущие затраты – затраты, осуществляемые регулярно. На-

пример, расход сырья и материалов; 
•  единовременные затраты – затраты  на подготовку и освое-

ние производства новых видов продукции, а также и др. расходы 
непериодического характера;  

10) по целесообразности осуществления: 
•  производительные затраты – затраты, необходимые для вы-

пуска продукции определенного качества при современном уровне 
технологии и организации производства; 

•  непроизводительные затраты – затраты, которые образуют-
ся из-за недостатков в технологии и организации производства (по-
тери от простоев, брак и т. п.). 

 
 

13.2. Понятие, значение  
и виды себестоимости сельскохозяйственной продукции 

 
Издержки производства являются экономической основой себе-

стоимости продукции и работ. 
Себестоимость – это совокупность текущих затрат (издержек 

предприятия) на производство и сбыт продукции, выраженных в 
денежной форме. 

В сельскохозяйственном производстве кроме себестоимости 
продукции определяют себестоимость единицы работ (тракторов, 
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автотранспорта, возделывания гектара земли, выращивания одной 
головы скота и прочие). 

Основу себестоимости продукции (работ и услуг) составляют 
затраты прошлого и живого  труда.  

Труд оценивается следующим образом: 
1) прошлый труд: 

- воплощенный в покупных средствах производства – по фактиче-
ским ценам приобретения; 
- воплощенный в материалах собственного производства – по себе-
стоимости в конкретном предприятии. 

2) живой труд учитывается по размеру фактической его опла-
ты,  включая и часть затрат по воспроизводству рабочей силы. 

Себестоимость продукции является одним из наиболее важных 
показателей экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства.  

Значение себестоимости: 
- показывает, во что обходится производство сельскохозяйственной 
продукции конкретному предприятию; 
- отражает качественную сторону хозяйственной деятельности предпри-
ятий: состояние технологии и организации производства, внедрение дос-
тижений науки и передового опыта, уровень управления хозяйством; 
- необходима для обоснования рационального размещения и спе-
циализации сельскохозяйственного производства; 
- определяет экономическую эффективность; 
- устанавливает уровень цен на сельскохозяйственную продукцию.    

 

Кроме себестоимости продукции в сельском хозяйстве можно 
определять также себестоимость единицы работ (для тракторов – 1 
усл. га, автомобилей – 1 т/км, рабочего скота – 1 конедня и т. д.),  
а также возделывания 1 га посевов сельскохозяйственных культур, 
выращивания 1 головы скота.  

В зависимости от экономического содержания и производствен-
ного назначения при анализе хозяйственной деятельности исполь-
зуют следующие виды себестоимости: 
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1. По характеру и объему включаемых затрат: 
- технологическая (цеховая) себестоимость – включает пря-

мые затраты труда, материалов и основных средств, обусловленные 
технологией производства продукции, а также общепроизводствен-
ные затраты; 

- производственная (фабрично-заводская) (неполная) себе-
стоимость – помимо технологической включает общехозяйствен-
ные расходы (затраты на организацию и управление предприяти-
ем), т. е. все затраты, связанные с процессом производства. 

- полная (коммерческая) себестоимость – это сумма произ-
водственной себестоимости и затрат на реализацию продукции 
(транспортировку к месту реализации, фасовку, упаковку, хране-
ние). Ее исчисляют только по товарной продукции.   

2. В зависимости от источника данных: 
- отчетная (или фактическая) себестоимость – определяется 

при подведении итогов хозяйственной деятельности на основе про-
изводственного отчета; 

- плановая себестоимость – определяется при планировании 
объемов производства на основе нормативных данных расхода ма-
териально-денежных средств и намечаемом объеме производства 
продукции; 

- провизорная (или ожидаемая) себестоимость – рассчитыва-
ется по итогам работы предприятия на 1 октября каждого года 
(включает фактические расходы предприятия  за первые три квар-
тала года и плановые затраты в IV квартале).  

3. В зависимости от совокупности предприятий: 
- индивидуальная себестоимость – затраты на  конкретный вид 

продукции в отдельном предприятии; 
- зональная себестоимость – средняя по определенной терри-

тории; 
- отраслевая себестоимость – средняя по отрасли.  
4. В зависимости от степени готовности продукции:  
- себестоимость валовой продукции;  
- себестоимость товарной продукции;  
- себестоимость реализованной продукции.   
5. В зависимости от объема продукции:  

 - себестоимость всего объема производства (валовой, товар-
ной или реализованной продукции) (СВП,ТП,РП) – это сумма произ-
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водственных затрат (ПЗ) предприятия на получение данной про-
дукции: 

ПЗ = СВП,ТП,РП = А + МЗ + ОТ, 
где А – амортизация основных фондов; 

МЗ – материальные затраты (потребленные оборотные фонды); 
ОТ – оплата труда; 

 - себестоимость единицы продукции – определяется делением 
затрат на производство валовой продукции (ПЗ) соответствующего 
вида на ее объем в натуральном выражении (ВПнат.): 

.
нат.ВП
ПЗCб =  

 
 

13.3. Основы методологии исчисления 
себестоимости сельскохозяйственной продукции 

 
В себестоимость продукции (работ и услуг) предприятия вклю-

чаются затраты, связанные с использованием ресурсов, сырья, ма-
териалов и т. д. Состав затрат, включаемых в себестоимость про-
дукции (работ и услуг), регламентируется Основными положения-
ми по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг). 

Затраты на производство продукции неоднородны по составу и 
экономическому содержанию. Для проведения различных эконо-
мических расчетов при планировании и анализе, учете и контроле 
возникает необходимость их группировки по определенным при-
знакам. 

Так, затраты на производство продукции (работ и услуг) груп-
пируются по элементам и статьям.  

Элементы затрат  –  затраты, однородные по своему экономи-
ческому содержанию, которые не могут быть разложены на состав-
ные части. 

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются 
в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 
элементам: 

1) материальные затраты, в т. ч.:  
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- стоимость использованных в производственном процессе сырья, 
материалов, топлива, покупной энергии всех видов; 
- износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 
- стоимость работ и услуг, выполняемых сторонними организациями; 
- потери от недостач в пределах естественной убыли; 

2) расходы на оплату труда, в т. ч.: 
- выплаты по заработной плате, исчисленные исходя из сдельных 
расценок, тарифных ставок и должностных окладов; 
- премиальные и компенсирующие выплаты; 
- оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 

3) отчисления на социальные нужды, в т. ч.: 
- обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам в Фонд социальной защиты населения; 
- в государственный фонд содействия занятости от всех видов оп-
латы труда работников… 

4) амортизация основных фондов – сумма амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных производственных 
фондов, соответствующих их годовому нормативному износу; 

5) прочие затраты, в т. ч.: 
- налоги, сборы и др. платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 
- плата по процентам за ссуды банков; 
- платежи по видам обязательного страхования; 
- оплата услуг связи, вычислительных центров; 
- плата за подготовку и переподготовку кадров; 
- оплата консультационных услуг; 
- расходы на рекламу; 
- арендная плата; 
- командировочные расходы и т. п.      

Для обеспечения правильности включения затрат в себестои-
мость отдельных видов продукции все затраты сельскохозяйствен-
ных предприятий, связанные с производством и реализацией про-
дукции (работ и услуг), по характеру возникновения и назначения 
группируются  по статьям затрат.  

Статьи затрат – затраты, включающие один или несколько 
элементов. 

Статьи затрат в сельском хозяйстве: 
1) расходы на оплату труда – отражаются суммы начисленной 

заработной платы; 
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2) отчисления на социальные нужды – отражаются обязатель-
ные отчисления в Фонд социальной защиты населения и в государ-
ственный фонд содействия занятости от суммы начисленной зара-
ботной платы; 

3) сырье и материалы – отражается стоимость израсходован-
ных топлива, семян, кормов, материалов и т. п.; 

4) содержание и эксплуатация основных средств – отражают-
ся расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств непосредственно в производстве, и суммы амортизацион-
ных отчислений; 

5) работы и услуги – отражается стоимость оказанных услуг и 
выполненных работ собственных вспомогательных  производств и 
сторонних организаций; 

6) расходы денежных средств – отражаются отчисления в со-
циальные фонды, часть налогов, сборов и платежей в бюджет, стра-
ховые платежи; 

7) затраты на организацию производства и управления – от-
ражаются затраты, связанные с организацией производства и 
управлением в подразделениях, отраслях и в целом по хозяйству; 

8) потери от брака, падежа животных – отражаются потери 
от брака и затраты по его устранению, потери от падежа животных; 

9) прочие затраты – затраты, непосредственно связанные с 
производственным процессом, но не относящиеся к вышеперечисленным 
статьям.  

Для успешного использования себестоимости как одного из 
важнейших экономических рычагов в системе управления сельско-
хозяйственным производством большое значение имеет научно-
обоснованное калькулирование затрат на производство и реализа-
цию продукции.  

Калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) – это 
исчисление затрат в денежном выражении на производство и реа-
лизацию единицы продукции (работ, услуг). 

Результаты калькулирования себестоимости продукции использу-
ются в целях анализа выявления резервов снижения себестоимости, 
при определении прибыли и рентабельности, установлении цен.    

Особенности калькуляции себестоимости в сельском хозяйстве: 
- исчисление себестоимости продукции производится по завершении хо-
зяйственного года, так как в земледелии годовой цикл производства про-
дукции; 
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- сначала определяют себестоимость продукции растениеводства и 
лишь затем – продукции животноводства, так как значительная 
часть продукции растениеводства используется в качестве кормов 
для животных; 
- сумму незавершенного производства отрасли можно определить 
только в конце года (по состоянию на 1 января); 
- места франкировки отдельных видов продукции могут сущест-
венно различаться (например, себестоимость зерна определяется 
франко-поле, франко-ток или иное место первичной подработки); 
- из многих сельскохозяйственных культур и от животных получа-
ют сразу несколько видов продукции, поэтому возникает проблема 
распределения затрат между ними. 

Так, в растениеводстве и животноводстве получают не один, а 
несколько видов продукции: 

Основная  продукция – продукция, для производства которой 
выращивается культура или содержится определенная группа жи-
вотных (зерно, корнеплоды, товарная рыба). Например, молочный 
скот содержат для получения молока. 

Сопряженная продукция – продукция, сопутствующая основ-
ной, которая наряду с ней имеет самостоятельное значение (молоко 
и приплод, льносемена и льносоломка). 

Побочная продукция – продукция, которая является второсте-
пенной, хотя и имеет потребительскую ценность (навоз, солома, 
ботва, перо).  

Таким образом, объектами исчисления себестоимости в сель-
ском хозяйстве являются: 
- в растениеводстве – отдельные виды основной (сопряженной) 
продукции, получаемые  от каждой сельскохозяйственной культу-
ры (зерно, клубни, корнеплоды, семена и т. п.); 
- в животноводстве – отдельные виды продукции в разрезе видов и 
групп животных и птицы (молоко, приплод, прирост живой массы, 
яйца и т. п.); 
- в остальных отраслях агропромышленного производства – от-
дельные виды продукции (работ, услуг).  

При калькулировании себестоимости продукции из общей сум-
мы затрат на ее производство исключают стоимость побочной про-
дукции, в оценке по нормативным затратам на ее использование 
(уборка, транспортировка, износ основных средств). Оставшаяся 
сумма затрат либо прямо относится на соответствующий вид про-
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дукции, либо распределяется между сопряженными видами про-
порционально экономически обоснованной базе (например, про-
порционально содержанию в зерноотходах полноценного зерна, 
питательных веществ и т. д.).  
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14. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
14.1. Понятие и виды эффективности производства 

 
В связи с потребностью товаропроизводителя максимально эко-

номить ресурсы при выпуске продукции, естественным образом 
возникает проблема эффективности. 

Эффективность производства – это степень достижения ос-
новных целей, характерных для расширенного воспроизводства 
(например, получение максимальной прибыли).  

Принято различать следующие виды эффективности производства: 
1) производственно-технологическая эффективность – отражает 

эффективность использования производственных ресурсов.  
Она характеризуется системой показателей, отражающих сте-

пень использования  ресурсов в процессе производства:   
- для трудовых ресурсов – производительность труда и трудоем-
кость; 
- для материальных затрат –  материалоотдача и материалоемкость; 
- для основных фондов – фондоотдача и фондоемкость; 
- для капитальных вложений – капиталоотдача и капиталоемкость; 
- для земельных ресурсов – землеотдача и землеемкость; 

2) производственно-экономическая эффективность – харак-
теризует совокупное влияние производственно-технологической 
эффективности и экономического механизма. Экономический ме-
ханизм – это совокупность методов и рычагов экономического воз-
действия на товаропроизводителей с целью эффективной мотива-
ции их производственной деятельности (цены, налоги, кредит, 
бюджет, страхование). 

Производственно-экономическая эффективность измеряется та-
кими стоимостными показателями, как себестоимость, валовой до-
ход, чистый доход, прибыль; 

3) социально-экономическая эффективность – выражает сте-
пень удовлетворения всей совокупности потребностей населения за 
счет создаваемого продукта и связана с уровнем жизни, содержани-
ем и условиями труда и т. д.  

Социальные аспекты эффективности производства в полной ме-
ре не могут быть выражены количественно. Экономическая и соци-
альная эффективность взаимосвязаны. Так, рост экономической 
эффективности служит основой достижения высоких социальных 
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результатов. В свою очередь, без социальных достижений невоз-
можно решение экономических задач.  

Социально-экономическая эффективность измеряется такой сис-
темой показателей, как стоимость продукции на единицу земельной 
площади, норма прибыли, уровень рентабельность, фонд потребле-
ния в расчете на одного работника и т. д.; 

4) эколого-экономическая эффективность – характеризует со-
вокупную экономическую результативность процесса производства 
сельскохозяйственной продукции, с учетом его влияния на окру-
жающую среду. 

При этом обязательно учитывают наряду с материальными и 
трудовыми затратами издержки, связанные с ликвидацией или пре-
дупреждением негативных последствий для природной среды, вы-
званных сельскохозяйственной деятельностью, а также потери про-
дукции, возникающие по той же причине.  

Некоторые экономисты при определении эффективности произ-
водства выделяют только два ее вида:  

1. Социальная эффективность – эффективность, которая про-
является в том, что создаются лучшие условия  для воспроизводст-
ва рабочей силы и повышения благосостояния народа. Другими 
словами, эффективность производства оценивается не только с эко-
номических позиций, но и с учетом его социального результата 
(улучшение условий труда и социально-культурного обслуживания 
на селе). 

Существенное значение для прослеживания динамики благосос-
тояния населения имеют следующие показатели социальной эффек-
тивности: 
- совокупный реальный доход; 
- индекс доходов и индекс стоимости жизни; 
- уровень безработицы. 

2. Экономическая эффективность – это результативность хо-
зяйствования, которая показывает, ценой каких затрат капитала 
(ресурсов) достигается конечный результат.  

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производ-
ства – сложная экономическая категория. В ней отражается одна из 
важнейших сторон общественного производства – результативность.   

Кроме того, различают общую (абсолютную), сравнительную 
(относительную)  эффективность. 
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Общая (абсолютная) эффективность – применяется для 
оценки результатов производственной деятельности на макро- и 
микроуровнях за определенный период и в динамике для сопостав-
ления уровня эффективности по предприятиям, отраслям, а также 
районам, областям и республике в целом. 

Сравнительная (относительная) эффективность – использу-
ется при обосновании вариантных решений и отборе среди них 
наиболее оптимального.  В основе оценки сравнительной эффек-
тивности производства лежит сопоставление  фактического изме-
нения показателей за отчетный и базовый год.   

При оценке конечного результата следует различать понятия 
«экономическая эффективность» и «эффект». 

Эффект – это результат тех или иных мероприятий, проводи-
мых в сельском хозяйстве.  

Так, эффект от использования высококачественных комбикор-
мов выражается в увеличении надоев молока, эффект от средств 
автоматизации производства – в увеличении объемов производства 
продукции, эффект от применения удобрения – в виде прибавки 
урожая. Однако полученный эффект не дает представления о вы-
годности применения комбикормов, средств автоматизации и  
удобрений. Как они окупаются, становится известно лишь при 
сравнении полученного результата с теми расходами, которые свя-
заны с их использованием. На этот вопрос полный ответ дает пока-
затель экономической эффективности, когда сравниваются резуль-
таты с затратами материально-денежных средств.   

Экономическая эффективность производства характеризует 
отношение экономического эффекта (результата) к ресурсам (затра-
там), обусловившим этот эффект (результат) (ЭЭ1) или, наоборот, – 
отношение ресурсов (затрат) к величине полученного экономиче-
ского эффекта (результата) (ЭЭ2): 

атраты)ресурсы (з
зультат)эффект (ре

1 =ЭЭ  

или 

зультат)эффект (ре
атраты)ресурсы (з

2 =ЭЭ . 
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В качестве оценки тех или иных мероприятий, осуществляемых 
в сельском хозяйстве, выступает критерий экономической эффек-
тивности.  

Критерий экономической эффективности – это увеличение 
чистой продукции (валового дохода) при минимальных затратах 
живого и овеществленного труда. В сельском хозяйстве это полу-
чение максимального количества продукции с единицы площади 
при наименьших затратах живого и овеществленного труда.   

По масштабам охвата производственных процессов разли-
чают следующие виды экономической эффективности: 

•  народнохозяйственная эффективность сельскохозяйственного 
производства – оценивается с точки зрения удовлетворения им по-
требностей населения в продуктах питания, промышленности – в 
сырье, а также финансового вклада отрасли в решение народнохо-
зяйственных задач;   

•  отраслевая эффективность сельского хозяйства – отражает ре-
зультативность использования ресурсного потенциала и потреб-
ленных ресурсов сельского хозяйства; 

•  эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства (расте-
ниеводство, животноводство, материально-техническое снабжение); 

•  эффективность производства отдельных сельскохозяйственных 
культур или видов животноводческой продукции (применяется как 
на макроэкономическом уровне – в масштабах страны, так и на 
микроэкономическом – в масштабах предприятия); 

•  эффективность сельскохозяйственного производства предприятий; 
•  эффективность структурных подразделений сельскохозяйст-

венных предприятий; 
•  эффективность отдельных мероприятий – технических, орга-

низационных и организационно-технических. 
 

14.2. Показатели  
экономической эффективности и методика их определения 

 
Для оценки экономической эффективности сельского хозяйства 

необходимы конкретные показатели, отражающие влияние различ-
ных факторов на процесс производства. При оценке эффективности 
сельскохозяйственного производства следует учитывать его осо-
бенности,  оказывающие влияние на конечные результаты.  
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Показатели   эффективности  по  способу  их  определения  де-
лятся  на две группы: 

  1-я группа – показатели  эффективности определяются путем со-
поставления эффекта и привлеченных ресурсов, например, земле-
отдача, фондоотдача, производительность труда и т. п. 

 2-я группа – показатели эффективности определяются путем со-
поставления осуществленных затрат и полученного эффекта, 
например, материалоемкость, трудоемкость и т. п.  

Кроме того, определяют показатели частные и обобщающие: 
•  частные – характеризуют эффективность использования от-

дельных видов ресурсов или затрат, например, для земельных ре-
сурсов – землеотдача и  землеемкость, для основных фондов – фон-
доотдача и фоноемкость, для материальных затрат – материалоот-
дача и материалоемкоть и др.  

•  обобщающие – дают полную оценку эффективности  исполь-
зования ресурсного потенциала или всех производственных затрат: 

- ресурсоотдача: 

РП
ВПРОТ = , 

 

где РП – величина ресурсного потенциала, руб.;  
- ресурсоемкость: 

ВП
РПРЕМ = . 

 

Экономическая эффективность характеризуется системой на-
туральных и  стоимостных показателей. Исходными являются 
натуральные показатели: 

- урожайность сельскохозяйственных культур; 
- продуктивность сельскохозяйственных животных.  
Однако натуральные показатели отражают лишь одну сторону 

достигнутой эффективности.  Необходимо также знание совокуп-
ных затрат труда, которые обеспечили получение данной урожай-
ности или продуктивности. Один и тот же уровень урожайности 
может быть достигнут при различных затратах труда и средств. 
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Чтобы получить соизмеримые величины затрат материально-
денежных средств и результатов производства, объем производст-
венной продукции переводят в стоимостную форму. 

 
Наиболее важными стоимостными показателями экономиче-

ской эффективности в сельском хозяйстве являются: 
1. Валовая продукция (ВП) – это вся созданная за определен-

ный период сельскохозяйственная продукция в денежном выраже-
нии. Представляет собой сумму затрат на воспроизводство рабочей 
силы (v), овеществленного труда (с) и прибавочного продукта (m): 

ВП = с + v + m. 

2. Валовой доход (ВД) – представляет собой разницу между 
стоимостью валовой продукции (ВП) и потребленными материаль-
ными затратами (овеществленным трудом – с):   

ВД = ВП – с. 
  
Валовой доход состоит из двух частей: 

ВД = v + m, 

где v – затраты на воспроизводство рабочей силы (фонд оплаты 
труда), которые призваны обеспечивать необходимый жизненный 
уровень и повышение материального и культурного благосостояния 
работников; 

m – прибавочный продукт (прибыль  или чистый доход), кото-
рый создается прибавочным трудом и используется главным обра-
зом на накопление: на прирост основных производственных 
средств и материальных оборотных фондов.  

3. Чистый доход (ЧД) – представляет денежное выражение стои-
мости прибавочного продукта и определяется как разница между 
стоимостью валового продукта и издержками производства на него. 

Различают реализованный и созданный чистый доход: 
- созданный чистый доход – находят при распределении всего  

валового продукта, 
- реализованный чистый доход – находят при распределении 

реализованной товарной продукции. Его величина равна размеру 
прибыли.  
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4. Прибыль – важнейшая  финансовая  категория,  отражающая 
финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными показателями прибыли являются: 
• общая прибыль отчетного периода – балансовая (валовая) 

прибыль представляет собой сумму прибыли от реализации про-
дукции, финансовой деятельности и доходов от прочих внереализа-
ционных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим опе-
рациям; 

• прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определя-
ется как разница между выручкой от реализации продукции в дей-
ствующих  ценах  без НДС, акцизов  и затратами на  ее  производ-
ство и реализацию; 

• прибыль от финансовой (операционной) деятельности 
включает поступления, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование активов организации; поступления, связан-
ные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения; поступления, связанные с участием в уставных капи-
талах других организаций; поступления от продажи основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств, продук-
ции, товаров; проценты, полученные за предоставление в пользова-
ние денежных средств организации, а также проценты за использо-
вание банком денежных средств, находящихся на счете организа-
ции в этом банке и пр.; 

• прибыль от внереализационных операций включает штрафы, 
пени, неустойки за нарушение условий договоров; активы, полу-
ченные безвозмездно, в т. ч. по договору дарения; поступления в 
возмещение причиненных организации убытков; прибыль прошлых 
лет, выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонент-
ской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
курсовые разницы; сумма дооценки активов (за исключением вне-
оборотных активов); 

• налогооблагаемая прибыль представляет собой разность ме-
жду балансовой прибылью и суммой:  налога на недвижимость (ес-
ли он начисляется); прибыли, облагаемой налогом по специальным 
ставкам; затрат, учитываемых при исчислении льгот по налогу на 
прибыль, в соответствии с действующим законодательством; 

• чистая прибыль – это прибыль, которая остается в распоря-
жении предприятия после уплаты из налогооблагаемой прибыли 
налогов; 
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• прибыль к формированию фондов – представляет собой раз-
ность между чистой прибылью и суммой экономических санкций, 
местных сборов и налогов, дивидендов учредителям или выше-
стоящим организациям, отчислений на благотворительные фонды. 
Прибыль к формированию фондов направляется в резервный фонд, 
в фонды накопления и потребления организации;  

• экономическая прибыль – разница между совокупными дохо-
дами и совокупными экономическими издержками, включающими 
наряду с общими издержками альтернативные вмененные издержки; 

• бухгалтерская прибыль – разность между валовым доходом и 
явными издержками, включающими лишь фактические затраты, 
отраженные в бухгалтерской отчетности; 

• нормальная прибыль – уровень прибыли, необходимый и 
достаточный для того, чтобы ресурсы, задействованные в произ-
водстве конкретного продукта, не были пущены на другие цели. 

Предприятие, имеющее прибыль, считается рентабельным.  
5. Рентабельность – важнейшая экономическая категория, ко-

торая означает доходность, прибыльность предприятия. В общем 
виде рентабельность определяется как отношение эффекта (резуль-
тата) к затратам (ресурсам) производственной деятельности. 

Выделяют различные показатели рентабельности: 
 рентабельность производственной деятельности (окупае-

мость издержек) – отношение балансовой (БП) или чистой при-
были (ЧП) к сумме затрат по реализованной продукции (ЗРП):  

%100% 100 ×=×=
РП

З
РП

З З
ЧПР                         

З
БПР ; 

 

 рентабельность продаж (оборота) – отношение прибыли от 
реализации продукции, работ и услуг (ПРП) или чистой прибыли к 
сумме полученной выручки (В):  

%100%100 ×=×=
В
ЧПР                      

В
ПР РП
РП

РП ; 

 

 рентабельность (доходность) капитала – отношение ба-
лансовой (или чистой) прибыли к среднегодовой стоимости  инвести-
ционного капитала (К):  

или

или
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%100%100 ×=×=
К
ЧПР                  

К
БПР КК ; 

 

 рентабельность производства (норма прибыли) – это от-
ношение прибыли отчетного периода к среднегодовой стоимости 
основных средств (ОФ) и нормируемых оборотных средств (ОбС):  

%100×
+

=
ОбСОФ
ПРК ; 

 

 рентабельность продукции – отношение прибыли от реали-
зации к общим издержкам на ее производство и реализацию: 

%100×=  
З
ПР
РП

РП
пр ; 

 

 рентабельность расходов на оплату труда –  это отноше-
ние прибыли отчетного периода к расходам на оплату труда (ОТ):         

%100×=
ОТ
ПРОТ ; 

 

 рентабельность основных фондов:                      

%100×=
ОФ
ПРОФ ; 

 

 рентабельность оборотных средств:                    

%100×=
ОбС
ПРОбС ; 

 

 доля прибыли в валовом доходе:                       

%100×=
ВД
ПРВД . 

 

или 

 254

15. ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  
НА ПРОДУКЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
15.1. Экономическая сущность и функции цен 

 
Главной характеристикой, определяющей соотношение спроса и 

предложения, является рыночная цена на продукцию. 
Экономические связи в народном хозяйстве осуществляются в 

форме обмена результатами деятельности предприятий посредст-
вом цен. Для обеспечения эквивалентности обмена сумма цен 
должна всегда равняться сумме стоимостей товара. 

В экономической литературе существуют различные определения 
понятия цены: 

цена – это денежное выражение стоимости; 
цена – это сумма всех производственных и маркетинговых из-

держек плюс средняя прибыль на авансированный капитал; 
цена – это сумма денег, за которую покупатель готов купить то-

вар, а производитель – продать. 
Цена – один из показателей для определения выручки от реали-

зации продукции, а значит, она непосредственно влияет на размер 
прибыли, получаемой предприятием.  

В условиях развития  рыночных отношений цена выполняет ряд 
важных функций: 

1) измерительная. Цена в единых денежных знаках измеряет 
стоимость товара. Она выражает общественно необходимые затра-
ты труда на производство товара; 

2) плановая. Внутрихозяйственное планирование производства, 
распределения, обмена и потребления продукции в стоимостном 
выражении осуществляется с помощью цен на планируемые про-
цессы; 

3) регулирующая.  В рыночной экономике цены представляют 
основной инструмент уравновешивания спроса и предложения. Це-
на указывает денежный запрос производителя или продавца товара 
с ответной реакцией покупателя. Повышение или понижение цены 
на рынке приводит к выравниванию  величины спроса и предложе-
ния и тем самым увеличивает или сокращает поставку товаров и 
услуг на рынок; 

4) распределительная. Повышение или понижение цен ведет к 
перераспределению доходов и прибыли между отраслями, пред-
приятиями, социальными группами населения; 
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5) контрольная. Цены служат инструментом учета и контроля 
расхода материально-вещественных и природных ресурсов, их 
движения и сохранения; 

6) стимулирующая. Цены стимулируют заинтересованность то-
варопроизводителей в повышении объемов производства, сниже-
нии издержек и увеличении размера прибыли. Размер прибыли от 
реализации продукции во многом зависит от уровня цен на кон-
кретный вид товара и издержек производства. Согласно закону 
предложения, рост цен на продукцию будет стимулировать увели-
чение объемов выпуска данной продукции; 

7) социальная. Изменение розничных цен способствует пере-
распределению доходов и расходов населения, изменению семей-
ного бюджета, влияет на доступность различных видов товаров, 
социальных благ и услуг для населения.  

  
 

15.2. Классификация видов цен 
 

В настоящее время существует множество различных видов цен, 
что обусловлено спецификой их функционирования, заключаю-
щейся в их тесной взаимозависимости. Но, несмотря на большое 
многообразие цен, тем не менее, их виды можно классифицировать 
по ряду экономических признаков: 

1. В зависимости от сферы обслуживания национальной экономики: 
• оптовые – это цены, по которым производственные предпри-

ятия или их посредники реализуют свою продукцию оптом  (в 
больших объемах), не прибегая к услугам торговых розничных ор-
ганизаций.  Характерной особенностью является то, что реализация 
товаров по оптовым ценам осуществляется, как правило, путем 
безналичных расчетов; 

• закупочные цены – это цены, по которым сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители реализуют сельскохозяйственную про-
дукцию крупными партиями государству и перерабатывающим 
предприятиям различных форм собственности;   

• цены государственных закупок – это цены, по которым государ-
ственные органы ведут закупки различных видов продукции для фор-
мирования централизованных государственных фондов. Включение 
того или иного вида продукции в государственные закупки связано с 
ее повышенным народнохозяйственным, стратегическим и социаль-
ным значением (важнейшие виды сырья, зерно, хлопок и др.); 
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• розничные цены – это цены, по которым товары реализуются 
конечному потребителю (населению). При реализации товаров по 
розничным ценам обычно применяется налично-денежная форма 
расчетов; 

•  сметная стоимость (цены строительства) – это цены 
строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих производственных и непроизводст-
венных основных фондов; 

•  тарифы – это система ставок, по которым взимается плата за 
услуги производственного и потребительского назначения как за 
продукцию, которая относится к особого рода потребительской 
стоимости, доставляемой трудом, оказывающим услугу не только в 
вещественной форме, но, прежде всего, в форме деятельности. 
Особенностью услуги является то, что она не имеет конкретной ма-
териально-вещественной формы. В связи с тем, что у покупателя в 
момент приобретения услуги отсутствует  возможность иметь 
представление о ее качестве, то он судит о приобретаемой услуге 
по информации о ее продавце; 

• внешнеторговые (мировые) цены – это цены, по которым осу-
ществляются экспортно-импортные сделки.  

Разновидности внешнеторговых цен: 
- экспортные цены – цены, по которым производители продают 

отечественные товары (услуги) на мировом рынке; 
- импортные цены – это цены, по которым закупаются товары 

(услуги) за рубежом.  
2. В зависимости от степени государственного регулирова-

ния и уровня конкуренции: 
•  рыночные (свободные) цены – это цены, которые формируют-

ся на рынке под влиянием спроса и предложения и которые осво-
бождены от прямого вмешательства государства. Однако они не 
свободны от действия других экономических инструментов, на-
пример, тех, которые связаны с налогами, начисляемыми на при-
быль; 

•  регулируемые цены – это цены, которые формируются под 
влиянием спроса и предложения, но они испытывают соответст-
вующее воздействие со стороны государства, проявляющееся  
в следующих формах:   
-  установление верхнего абсолютного уровня цены – это наиболее 
жесткий метод в условиях рыночных отношений, который реализу-
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ется путем определения базовой цены и предельных ценовых ко-
эффициентов ее роста; 
- ограничение роста цены – путем регламентирования нормы при-
были по отношению к определенной базе, например, себестоимо-
сти, заработной плате, стоимости основных фондов; 
- установление ограничений на получение посредниками соответ-
ствующего вознаграждения; 
- установление нижнего предела цены.  

Первые три формы государственного воздействия на цены свя-
заны с ограничением их роста с целью сдерживания инфляции, а 
четвертая форма применяется в фискальных целях, т. е. для того, 
чтобы шли отчисления в бюджет; 

•  фиксированные цены – это цены, непосредственно устанавли-
ваемые государственными органами и являющиеся крайним вари-
антом прямого ценового регулирования. Они являются ценами од-
нозначного уровня, когда продавец не имеет права отклоняться от 
этого уровня в какую-либо сторону.  

3. В зависимости от стадий ценообразования:  
•  оптовые (отпускные) цены изготовителя – формируются на 

стадии производства товара и должны компенсировать производите-
лю затраты на создание, реализацию продукции и принести прибыль.   

Элементы оптовой (отпускной) цены изготовителя:  
- себестоимость, издержки продукции, которые представляют 

собой плановые и нормативные затраты, связанные с производст-
вом и реализацией продукции. По действующему законодательству,  
себестоимость включает ряд налогов и отчислений в различные 
фонды: налог на землю, экологический налог, отчисления на соци-
альные нужды, в дорожный, инновационный фонды; 

- прибыль, необходимая для создания средств на потребление и 
накопление предприятий, а также уплаты прямых налогов за счет 
прибыли; 

- различные надбавки к цене – косвенные налоги, которые уста-
навливаются государством с учетом общественных потребностей и 
увеличивают цену, например, акциз; 

- НДС;  
•  оптовые (отпускные) цены оптовика – возникают в случае 

использования производителем посредника и включают в себя, по-
мимо оптовой цены изготовителя, оптовую торговую надбавку (в 
ряде случаев и налог на добавленную стоимость, а также акциз). 
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Элементы оптовой (отпускной) цены оптовика:  
- оптовая (отпускная) цена изготовителя; 
- оптовая надбавка. 
Состав оптовой надбавки: 
- издержки оптовой организации; 
- прибыль оптовой организации; 
- НДС на оптовую надбавку; 
-  акциз (в случае оплаты оптовым звеном);  
•  трансфертная (внутрихозяйственная) цена – разновидность 

оптовой (отпускной) цены, которая применяется при совершении 
коммерческих операций между подразделениями одной и той же 
организации, например, при поставках деталей, узлов, агрегатов, 
комплектующих изделий внутри фирмы дочерним предприятиям. 
Трансфертные цены не ориентированы на решение внутренних 
учетно-распределительных проблем, в соответствии с общей поли-
тикой фирмы;  

•  розничные цены – являются конечными ценами и формируют-
ся в сфере розничной торговли, помимо оптовых (отпускных) цен 
включают торговые надбавки. 

Элементы розничной цены: 
- оптовая (отпускная) цена оптовика; 
- розничная надбавка. 
Состав розничной надбавки: 
- издержки розничной торговли; 
- прибыль розничной торговли; 
- НДС на розничную надбавку; 
- акциз (если его не перечислило оптовое предприятие);  
- налог на продажу (если он включен в розничную цену). Мест-

ным Советам депутатов дано право вводить на своей территории 
налоги на продажу пива, винно-водочных и табачных изделий, сбо-
ры за услуги гостиниц.   

4. С учетом базисных условий, под которыми понимаются ус-
ловия отражения в цене расходов на транспортировку, погрузку, 
разгрузку, страхование товаров и на таможенное оформление. 

В мировой практике эти условия применяются на основе специ-
ального документа «Инкотермс-2000». Однако, несмотря на суще-
ствование данного документа, во многих странах СНГ при внутри-
государственных расчетах используют традиционные со времен 
Советского Союза принципы формирования цен по базисным усло-
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виям, т. е. с учетом расходов на транспортировку продукции. В 
данном случае порядок возмещения ценой транспортных расходов 
объясняется термином  франко, показывающим, до какого места 
пути следования товара транспортные расходы включены в цену. 

Используют две группы франко, соответствующие различным 
условиям поставки. 

Первая группа включает цены, тяготеющие к местам производ-
ства или отправки продукции: 

- франко-склад поставщика –  в данном виде цены все расходы 
по транспортировке продукции от предприятия поставщика  до по-
купателя несет покупатель, и поэтому расходы по доставке продук-
ции в цену не включаются; 

- франко-станция (порт, пристань) отправления –  в данном 
случае поставщик продукции включает в цену расходы по доставке 
продукции до станции отправления, ее взвешиванию и отправке; 

- франко-транспортное средство (вагон, баржа или борт па-
рохода, самолета) – станция отправления – при учете этих усло-
вий в отпускную цену включаются не только расходы по доставке 
продукции до станции ее отправления, но и затраты по погрузке 
продукции в транспортное средство. 

Вторая группа включает цены, тяготеющие к местам потребле-
ния или доставки продукции:  

- франко-склад покупателя – в отпускную цену включаются 
все расходы по транспортировке продукции до покупателя; 

- франко-станция назначения – в отпускную цену включаются 
все расходы по доставке продукции до станции назначения, а также 
выгрузке товара из транспортного средства; 

- франко-транспортное средство – станция назначения –  
в отпускную цену включаются расходы по доставке продукции до 
станции назначения и расходы по перегрузке ее в пути следования.    

5. По форме организации торговли: 
•  биржевые цены – это цены по сделкам, заключаемым на бир-

же, выступающей в роли посредника товарообменных операций; 
•  аукционные цены – это цены, отражающие процесс продажи 

товара на аукционе; 
•  цены торгов – это цены при специализированной форме тор-

говли, основанной на выдаче заказов на поставку товаров. 
 

 260

15.3. Методы и принципы ценообразования 
 
Мoжнo выдeлить cлeдyющиe тpи гpyппы мeтoдoв 

цeнooбpaзoвaния: 
1. Цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa coбcтвeнныe 

издepжки, которое ocнoвaнo нa ycтaнoвлeнии цeны кaк peзyльтaтa 
бaзoвыx зaтpaт нa eдиницy пpoдyкции плюc пpибыль, кoтopyю 
пpeдпpиятиe пpeдпoлaгaeт пoлyчить. Разновидностями данной 
группы методов ценообразования являются:  

• мeтoд «издepжки плюс пpибыль», в соответствии с которым 
цeнa paccчитывaeтcя пo фopмyлe:  

Ц1 = Сб × (l + Р/ 100),  

гдe Сб – yдeльныe тeкyщиe издepжки пo пpoизвoдcтвy и cбытy тoвapa; 
 Р – нopмaтивнaя peнтaбeльнocть;  
• мeтoд «цeлeвoй пpибыли», в соответствии с которым фиpмa 

зapaнee плaниpyeт жeлaeмый ypoвeнь peнтaбeльнocти вceгo oбъeмa 
пpoизвoдcтвa пpoдyкции (в пpeдeлax имeющиxcя 
пpoизвoдcтвeнныx мoщнocтeй и плaнoвoй ceбecтoимocти oбъeмa 
выпycкa) и ocyщecтвляeт pacчeт цены пo фopмyлe: 

Ц2 = Сб + Е × К,  

гдe К – yдeльныe инвecтиции в ocнoвнoй и oбopoтный кaпитaл, 
oбycлoвлeнныe пpoизвoдcтвoм и peaлизaциeй тoвapa; 

Е – нopмa пpибыли нa кaпитaл, oтpaжaющaя жeлaeмyю для 
пpeдпpиятия вeличинy пpибыли дo yплaты нaлoгoв.  

2. Цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa cпpoc. Пpи использова-
нии этoгo мeтoдa иcxoдят из кaчecтвeннoгo и кoличecтвeннoгo aнaлизa 
пoтpeбитeльcкиx xapaктepиcтик тoвapa либo из вeличины экономиче-
ского эффeктa, пoлyчaeмoгo пoтpeбитeлeм зa вpeмя иcпoльзoвaния 
тoвapa. Вaжными изyчaeмыми элeмeнтaми здecь cтaнoвятcя пoлeзнocть 
(oщyщaeмaя цeннocть тoвapa) и чyвcтвитeльнocть тoвapa к цeнe. Метод 
базируется не на издержках производства, а на реакции покупате-
лей на конкретный уровень цены на продукцию.  В этой связи ис-
пользуют специальные приемы воздействия на покупателя и про-
водят соответствующие исследования модели потребительского 
поведения и выявления ценностных представлений покупателя.  
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3. Цeнooбpaзoвaниe, opиeнтиpoвaннoe нa кoнкypeнцию:  
• мeтoд cpeднepынoчныx цeн. Мeтoд пpeдпoлaгaeт пpoдaжy 

товаров пo paccчитaннoй нa ocнoвe кoнкypeнтныx дaнныx средне-
рыночной цeнe;  

• мeтoд «гoнки зa лидepoм». Пpи этoм мeтoдe ycтaнoвлeниe цeны 
на товар ocyщecтвляeтcя нa ocнoвe цeны вeдyщeгo (лидирующего) 
кoнкypeнтa, c yчeтoм кoнкypeнтнoй cитyaции нa pынкe, дифференциа-
ции тoвapa и eгo кaчecтвa. Этoт мeтoд пpeдпoлaгaeт oткaз от 
coбcтвeннoй цeнoвoй пoлитики, opиeнтaцию нa вeдyщyю цeнy;  

• уcтaнoвлeниe цeны нa ocнoвe oткpытыx тopгoв. Мeтoд 
использует вepoятнocтныe oцeнки и пpeдпoлaгaeт cлeдyющyю по-
следовательность пpoвeдeния pacчeтoв:  

- pacчeт издepжeк, cвязaнныx c выпoлнeниeм кoнтpaктa;  
- aнaлиз тaктики тopгoв, пpимeняющeйcя пoтeнциaльными кон-

курентами;  
- oпpeдeлeниe вepoятнocти тoгo, чтo цeнa пpeдлoжeния фиpмы 

окажется нижe цeны, зaпpaшивaeмoй кoнкypeнтaми;  
- oпpeдeлeниe вeличины цeны, кoтopaя пpинeceт пpeдпpиятию 

мaкcимaльнyю oжидaeмyю пpибыль.  
Принцины ценовых отношений в рыночной экономике: 
- сочетание свободного ценообразования с государственным ре-

гулированием цен; 
- формирование равновесных цен под воздействием спроса и 

предложения; 
- обеспечение эквивалентности цен на сельскохозяйственную про-

дукцию и цен на промышленную продукцию для сельского хозяйства; 
- использование нормативных методов при расчете цены предложения; 
- обеспечение доходности товаропроизводителей на уровне, дос-

таточном для осуществления расширенного воспроизводства; 
- повышение эффективности сельского хозяйства и снижение 

издержек производства; 
- дифференциация цены, в зависимости от качества продукции и 

сроков ее реализации;  
- стимулирование научно-технического прогресса в сельском хозяйстве; 
- оптимизация   взаимосвязи   ценовых   и   финансово-

кредитных отношений. 
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16. КАЧЕСТВО  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

 
16.1. Качество как экономическая категория 

 
C переходом к рыночным отношениям субъекты хозяйствования 

в сельском хозяйстве все в большей степени ориентируют произ-
водство на те виды продукции, которые будут пользоваться наи-
большим спросом на рынке. 

Покупатель, в свою очередь, через механизм спроса и предло-
жения отдает предпочтение продукту, который в полной мере отве-
чает его потребностям, предполагая при этом, что качество продук-
ции находит отражение в ценах. 

Качество – единство свойств и характеристик продукта или ус-
луги, основанное на их способности удовлетворять заявленные или 
подразумеваемые потребности. 

Категория качества неразрывно связана с потребительной стои-
мостью и характеризует ее способность удовлетворять потребности 
людей. 

Потребительная стоимость – полезные качества продукции, 
способные удовлетворять индивидуальные и общественные по-
требности социально-экономического характера.  

Качество неразрывно связано с потребительной стоимостью, од-
нако не тождественно ей. «Потребительная стоимость» является 
более широким понятием. 

Например, молоко как пищевой продукт обладает потребитель-
ной стоимостью, заключающейся в удовлетворении совокупности 
следующих потребительских свойств: жиры, белки, углеводы, ви-
тамины, кальций и т. д. А категория качества характеризует степень 
общественной полезности потребительной стоимости, меру пригод-
ности для удовлетворения конкретной потребности, т. е. в данном при-
мере –  количество жиров, белков, углеводов и т. д. 

Качество продукции относительно, так как в зависимости от 
назначения одни и те же изделия могут иметь различное качество. 
Например, пшеничная мука с низким содержанием белков хороша 
для выработки печенья. А для выпечки хлеба – это мука плохого ка-
чества. Очевидно, что в основе данного определения – интересы по-
требителей. Так, если продукт или услуга удовлетворяют ожидания 
потребителя, значит, производитель выпускает качественную про-
дукцию. 
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Качество всегда сравнимая величина. Существуют различные 
уровни качества: 

- приемлемый; 
- предельный; 
- идеальный  (хотя идеального уровня качества не существует, так 

как он всегда может быть улучшен). 
Степень качественных характеристик того или иного товара (ус-

луг) объективно признается совокупностью покупателей на рынке. 
Индивидуумы изолированно друг от друга могут допускать просче-
ты в измерении потребительной стоимости конкретного товара. Ре-
альное качество может быть признано лишь в процессе социально-
экономических отношений множества потребителей (покупателей 
на рынке) по поводу оценки потребительских свойств товаров. 

Следовательно, «качество товара» является общепризнанной со-
циально-экономической категорией, носящей объективный харак-
тер, т. е. не зависящей от воли и субъективных оценок каждого ин-
дивидуума в отдельности. 

Вышесказанное дает основание для признания качества как объ-
ективной экономической категории, выражающей характер специ-
фических социально-экономических отношений людей, независимо 
от субъективных, индивидуальных оценок и признаний уровня по-
требительной стоимости каждого конкретного товара.   

 Данные отношения регулируются объективными экономиче-
скими законами, характеризующими устойчивые закономерные 
связи в процессе отношений. Это такие законы, как: 

- закон возрастающих потребностей людей, который порож-
дает изменяющийся в динамике спрос на товар, с учетом качест-
венных характеристик и потребительских свойств. Возрастающие 
потребности служат стимулом для повышения качества; 

- закон спроса и предложения, который призван формировать 
объективные оценки качества разнородных товаров, их популяр-
ность и потенциальную степень удовлетворения потребностей; 

- закон неуклонного роста производительности труда, кото-
рый требует последовательного увеличения производства не только 
объема потребительных стоимостей в единицу рабочего времени под 
влиянием НТП, но и увеличения удельной массы этих стоимостей в 
каждой дополнительной единице воспроизведенного продукта.  

Производственно-технические возможности улучшения качества 
с теоретической точки зрения безграничны. Что же касается эконо-
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мических границ его повышения, то они значительно уже и опреде-
ляются ограниченностью производственного потенциала.  

Увеличение ресурсов, расходуемых на повышение качества про-
дукции в одной отрасли, ограничивает ресурсы других отраслей, 
а, следовательно, их возможности по совершенствованию выпус-
каемой продукции. Поэтому целесообразность улучшения качество 
продукции определяется не вообще максимальным удовлетворени-
ем каждой отдельно взятой потребности, а наиболее полным удов-
летворением всей совокупности общественных потребностей.   

Ориентация на решение проблемы роста эффективности производ-
ства за счет качественных факторов актуальна для всех отраслей на-
родного хозяйства республики. Однако для сельского хозяйства важ-
ность этой задачи особенно велика. Обусловлено это рядом причин: 
- повышением требований к качеству продуктов питания и товаров 
широкого потребления; 
- необходимостью использования интенсивных факторов экономи-
ческого развития для осуществления намеченной Государственной 
программы развития и возрождения села; 
- необходимостью в кратчайшие сроки обеспечить конкурентоспо-
собность как промышленной, так и сельскохозяйственной продук-
ции нашей республики, расширением торговых связей между сфе-
рами производства и выхода на международный рынок.   

 
 

16.2. Методы и показатели оценки качества продукции 
 

Основным подходом к оценке качества продукции (услуг) долж-
на быть ориентация на интересы потребителя, на учет степени 
удовлетворения его потребности, которая выражается в виде появ-
ления у него дополнительного эффекта от использования высоко-
качественной продукции, получения новой услуги, по сравнению 
с прежними, выбранными в качестве образца. 

Уровень качества продукции определяется на основе системы 
показателей. Для определения этого уровня необходимо знать чис-
ленное значение каждого из этих показателей и сравнить их с ана-
логичными показателями продукции, принятой в качестве образца. 

Определение показателя качества подразумевает нахождение его 
численного значения. Для этого на практике, в зависимости от спе-
цифики продукции, применяются различные методы оценки качест-
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ва, которые можно разделить на объективные и субъективные, при 
которых значение оценок определяется человеком.  

Объективные методы определения показателей качества: 
•  измерительный метод (лабораторный, инструментальный) 

определения качества основан на информации, получаемой при ис-
пользовании технических средств измерений (измерительных при-
боров, реактивов и др.). Измерительным методом определяется 
большинство показателей качества, например, масса изделия, фор-
ма и размеры, механические и электрические напряжения, число 
оборотов двигателя;  

•  регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете 
числа определенных событий, случаев, предметов или затрат. Этим 
методом определяют, например, количество отказов в работе изде-
лия за определенный период его эксплуатации, затраты на произ-
водство продукции, число различных частей сложного изделия 
(стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных па-
тентами), количество дефектных изделий в партии; 

•  расчетный метод основан на получении информации о показа-
телях качества с помощью расчетов, т. е. по математическим форму-
лам, используя параметры, найденные другими методами, например, 
измерительным. Расчетный метод используют при конструировании 
изделия, когда оно еще не может быть объектом инструментальных 
исследований, или для прогнозирования оптимальных (норматив-
ных) значений, например, показателей безотказности. 

•   метод опытной эксплуатации можно назвать разновидно-
стью регистрационного метода. Его используют для определения 
показателей надежности, экологичности, безопасности. В процессе 
реализации этого метода изучается взаимодействие человека с из-
делием в конкретных условиях его эксплуатации или потребления, 
что имеет большое значение, так как измерительные методы не все-
гда позволяют полностью воспроизвести реальные условия функ-
ционирования изделия. Метод опытной эксплуатации используют 
при оценке долговечности работы электрооборудования.  
 

Субъективные методы определения показателей качества: 
•  органолептический метод основывается на использовании ин-

формации, получаемой в результате анализа ощущений и восприятий с 
помощью органов чувств человека – зрения, обоняния, слуха, осязания, 
вкуса. Разновидностями органолептического метода являются: 
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- сенсорный метод – для оценки качества продуктов питания по 
цвету, вкусу и консистенции; 
- дегустационный метод – для апробирования пищевых продуктов 
экспертами; 

•  экспертный метод определения показателей качества основан 
на учете мнений специалистов-экспертов, т. е. специалистов, ком-
петентных в решении конкретной задачи; 

•  социологический метод определения показателей качества 
основан на сборе и анализе мнений потребителей. Сбор мнений по-
требителей осуществляется путем  устного опроса, распростране-
ния анкет-вопросников, организации выставок-продаж, конферен-
ций, аукционов. Социологический метод широко используют на 
стадии выполнения маркетинговых исследований для определения 
показателей качества, в которых нуждается потребитель; 

•  статистические методы основаны на определении значений 
показателей качества продукции с использованием методов теории 
вероятности и математической статистики. Область применения 
статистических методов охватывает весь жизненный цикл товара от 
проектирования до потребления. Статистические методы применя-
ются в системах качества, при сертификации продукции системами 
качества. Методы математической статистики позволяют с задан-
ной вероятностью проводить оценку качества изделий.  

 

Количественная характеристика одного или нескольких свойств 
продукции, составляющих ее качество, называется показателем 
качества продукции. 

Совокупность показателей качества продукции можно диффе-
ренцировать по следующим признакам классификации [32]: 

1. По количеству характеризуемых свойств: 
- единичные показатели – показатели качества продукции, ха-

рактеризующие одно из ее свойств. Например, мощность (двигате-
ля), калорийность (топлива), наработка на отказ; 

- комплексные показатели качества объединяют несколько    
важнейших свойств  продукции. Определяются различными мето-
дами. Наибольшее распространение получил метод балльных оце-
нок, когда вначале каждый признак оценивается в баллах, а каждо-
му свойству присваивается определенный коэффициент весомости. 
Затем баллы умножаются на коэффициент весомости, а произведе-
ния суммируют, и по количеству баллов дается оценка; 
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- интегральные показатели – показатели, которые определяют 
как отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или 
потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и 
эксплуатацию или потребление: 

.руб/эффект
Эс ЗЗ

ЭИ
+

= ,  

 

где Э – суммарный полезный эффект от эксплуатации продукции 
(срок полезного использования оборудования, пробег грузового 
автомобиля в тонно-километрах за срок службы до капитального 
ремонта и т. д.); 

ЗС – суммарные затраты на создание продукции (разработка, 
изготовление, монтаж и др. единовременные затраты); 

ЗЭ – суммарные эксплуатационные затраты (техническое об-
служивание, ремонт и др. текущие затраты); 

И – удельные затраты на единицу эффекта. 
 

2. По отношению к потребительским свойствам продукции: 
1) показатели назначения –  характеризуют свойства продук-

ции, определяющие основные функции, для выполнения которых 
она предназначена. Например: 
- классификационные показатели, устанавливающие принадлеж-
ность изделий к классификационной группировке (классы автомо-
билей, точность приборов и т. д.); 
- функциональные (эксплуатационные) показатели, характери-
зующие полезный результат от эксплуатации изделий (быстродей-
ствие компьютера, производительность стана, точность измери-
тельного прибора и т. д.); 
- конструктивные, дающие представление об основных проектно-
конструкторских решениях изделий (двигатели дизельные, бензи-
новые, электрические и т. д.); 
- показатели состава и структуры, определяющие содержание в 
продукции химических элементов, их соединений (процентное со-
держание серы и золы в коксе и т. д.); 

 2) показатели надежности характеризуют следующие свой-
ства продукции: 
- безотказность – свойство изделия сохранять работоспособность 
в течение некоторого времени или наработки; 
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- долговечность – свойство изделия сохранять работоспособность 
до предельного состояния, с необходимыми перерывами для техни-
ческого обслуживания и ремонта; 
- ремонтопригодность – способность продукции подвергаться ре-
монту; 
- сохраняемость –  свойство изделий и продуктов сохранять ис-
правное и пригодное к потреблению состояние в течение установ-
ленного в технической документации срока хранения и транспор-
тирования, а также после него; 
- транспортабельность – приспособленность продукции к транс-
портированию, не сопровождающемуся ее использованием или по-
треблением; 

3) эргономические показатели учитывают комплекс свойств 
человека, проявляющихся в производственных и бытовых процес-
сах. К ним относятся: 
- гигиенические – освещенность, температура, давление, влаж-
ность;  
- антропометрические – одежда, обувь, мебель, пульты управле-
ния; 
- психофизиологические – характеризуют приспособленность из-
делия к органам чувств человека; 
- психологические – характеризуют возможность восприятия и об-
работки различной информации; 
- физиологические – характеризуют допустимые физические на-
грузки на различные органы человека; 

4) эстетические показатели – характеризуют информацион-
ную выразительность, рациональность формы, целостность компо-
зиции, совершенство производственного исполнения товара и т. д.;; 

5) показатели технологичности – характеризуют свойства 
продукции, обусловливающие оптимальное распределение затрат 
материалов, времени и средств труда при технической подготовке 
производства, изготовлении и эксплуатации продукции. Это пока-
затели трудоемкости, материало- и фондоемкости, себестоимости 
изделий;  

6) показатели стандартизации и унификации – характеризу-
ют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и 
оригинальными частями, а также уровень унификации с другими 
изделиями. Основными показателями унификации являются: коэф-
фициенты применяемости, повторяемости, взаимной унификации 
для групп изделий, удельный вес оригинальных деталей (узлов); 
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7) патентно-правовые показатели – характеризуют степень 
обновления технических решений, использованных в продукции, 
их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной 
реализации продукции в нашей стране и за рубежом и т. п.; 

8) экологические показатели – характеризуют уровень вредных 
воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуата-
ции или потреблении продукции. Например, содержание вредных 
примесей, выбрасываемых в окружающую среду, вероятность вы-
броса вредных частиц, газов, излучений при хранении, транспорти-
ровании и использовании продукции; 

9) показатели безопасности – характеризуют особенности 
продукции, обусловливающие безопасность человека при ее экс-
плуатации или потреблении. Они отражают требования к нормам  
и средствам защиты людей, находящихся в зоне возможной опас-
ности, при возникновении аварийной ситуации, и предусмотрены 
системой Госстандартов по безопасности труда, а также междуна-
родными стандартами; 

10) экономические показатели – характеризуют затраты на разра-
ботку, изготовление, эксплуатацию или потребление продукции, учи-
тываемые в интегральном показателе качества продукции (различные 
виды затрат, себестоимость, цена и пр.), при сопоставлении различных 
образцов продукции – технико-экономические показатели. Среди эко-
номических показателей особое значение имеет цена потребления, 
включающая сумму продажной цены и затраты, связанные с потреб-
лением. Цена потребления обычно существенно выше продажной. 
Так, в общих эксплуатационных расходах за весь срок жизни гру-
зовика продажная цена занимает лишь 15 %, бытового холодильни-
ка – 10 %, трактора – 25 %.  

3. По стадии определения: 
- проектные показатели; 
- производственные показатели; 
- эксплуатационные показатели.  

4. По методу определения:  
- расчетные показатели;  
- статистические показатели;   
- экспериментальные показатели;   
- экспертные показатели.  

5. По характеру использования для оценки уровня качества: 
- базовые показатели; 
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- относительные показатели.  
6. По способу выражения: 

- размерные показатели; 
- показатели, выраженные безразмерными единицами измерения 
(баллы, проценты). 

 
 

16.3. Конкурентоспособность продукции,  
сущность и методы определения 

 
Качество продукции может  быть выражено математически, че-

рез уровень качества. 
Уровень качества продукции – относительная характеристика 

продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, 
характеризующих техническое и эстетико-эргономическое совер-
шенство, комплексных показателей надежности и безопасности ис-
пользования оцениваемой продукции с базовыми значениями соот-
ветствующих показателей. 

Базовые значения показателей – показатели, которыми обла-
дает базовая модель, т. е. отечественный или зарубежный аналог 
наивысшего на данное время качества.    

Технический уровень качества – относительная характеристи-
ка качества продукции, основанная на сопоставлении значений по-
казателей, характеризующих техническое совершенство оценивае-
мой продукции, с соответствующими базовыми значениями со-
гласно ГОСТу. В международных стандартах понятие «техниче-
ский уровень продукции» отсутствует.  

В прошедший период определение технического уровня продук-
ции позволяло проводить относительную оценку технического со-
вершенства оцениваемой продукции по сравнению с лучшими оте-
чественными или зарубежными аналогами. Но понятие техническо-
го уровня не включает в себя категории рыночной экономики: 
оценку покупательского спроса, конкурентоспособность и пр. 

В современных условиях возникает необходимость в смене ори-
ентации и критериев оценки разрабатываемой и выпускаемой про-
дукции. Одним из критериев может служить конкурентоспособ-
ность продукции. 

Конкурентоспособность товара – это совокупность его качест-
венных и стоимостных характеристик, которая обеспечивает удов-
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летворение конкретной потребности покупателя и выгодно отлича-
ет товар от аналогичных товаров-конкурентов. 

Практика определения конкурентоспособности основывается на 
сравнительном анализе его совокупных характеристик с товарами-
конкурентами по степени удовлетворения конкретных потребностей и 
по цене приобретения. 

Конкурентоспособность продукции может быть выражена коли-
чественно, через показатель конкурентоспособности. Известно не-
сколько способов определения этого важнейшего показателя.  

Первый способ. 
Критерий для определения – цена потребления, которая опре-

деляется по формуле: 

ЦП = ЦПР + ИП, 
 

где ЦП – цена потребления; 
ЦПР – цена продажи, т. е. неизменные затраты для покупателя, 

которые осуществляются единовременно и в дальнейшем не изме-
няют своей величины: покупная цена изделия, расходы на установ-
ку и монтаж; 

ИП – издержки у потребителя этой продукции за весь норматив-
ный срок ее службы – эксплуатационные издержки (изменяющиеся 
затраты для покупателей), которые осуществляются в процессе 
пользования изделием: эксплуатационные расходы (энергия, сы-
рье), текущий ремонт и обслуживание и т. п.  

Эксплуатационные издержки для юридических лиц можно 
определить по формуле: 

ИП = (ЗП + Ирем + Имр + А + ИПР) × ТН, 

где  ЗП  – годовой фонд заработной платы с отчислениями на социальные 
нужды; 

Ирем – годовые затраты на текущий ремонт и обслуживание; 
Имр – годовые затраты на топливо, энергию и др. материалы, 

связанные с эксплуатацией техники; 
А – годовая величина амортизации; 
ИПР – прочие годовые издержки, связанные с эксплуатацией тех-

ники; 
ТН – нормативный срок службы.  
Для покупателя цена потребления товара означает очень многое, 

в первую очередь, как проявит себя этот товар при эксплуатации. 
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Поэтому, чем ниже цена потребления товара, тем выше его конку-
рентоспособность. 

Рассматриваемый способ применяется, если сравниваемая тех-
ника одинакова по производительности и сроку службы. Если па-
раметры разнятся, то необходимо привести их в сопоставимый вид.  

Второй способ. 
Критерии для определения: 

- себестоимость производства и реализации товара; 
- уровень качества товара. 

Более конкурентоспособным является тот товар, у которого из-
держки на производство и реализацию являются минимальными, а 
уровень качества более высокий, по сравнению с товаром-
конкурентом. 

При одинаковом уровне качества товаров-конкурентов более 
конкурентоспособным является тот, у которого ниже себестои-
мость. 
 

16.4. Стандартизация и сертификация 
 
Важным фактором, воздействующим на достижение необходи-

мого качества продукции АПК, является стандартизация. 
Стандартизация – это деятельность, направленная на достиже-

ние упорядочения посредством установления правил для всеобщего 
и многократного применения в отношении реально существующих 
задач. 

Стандарт – нормативный документ, в котором устанавливаются 
правила, требования и методы, касающиеся определенных объектов 
стандартизации, и который направлен на достижение оптимальной 
степени упорядочения в определенной области. 

Объект стандартизации – продукция, услуги и процессы, 
имеющие перспективу многократного  повторения и использова-
ния. 

Потребительские свойства продукции, устанавливаемые норма-
тивно-технической документацией: параметры, размеры,  мощ-
ность, надежность, ремонтоспособность, грузоподъемность, хими-
ческий состав, питательные свойства и др. В последнее время стан-
дарты стали регламентировать и экономичность продукции, напри-
мер, расход топлива и энергии.  
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В Беларуси нормативные документы по стандартизации делятся 
на следующие категории: 
- государственные стандарты Республики Беларусь (ГОСТ РБ); 
- отраслевые стандарты (ОСТ); 
- технические условия (ТУ); 
- стандарты предприятия и объединения (СТП); 
- стандарты научно-технических и инженерных обществ (СТО).  

В зависимости от специфики объекта стандартизации и со-
держания устанавливаемых к нему требований разрабатывают 
стандарты следующих видов:  
- основополагающие; 
- стандарты на продукцию и услуги; 
- стандарты на процессы; 
- стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). 

     
В зависимости от масштабности распространения стандартов  

они делятся на следующие виды: 
- национальные – стандарты, принятые национальным органом по 
стандартизации одной страны; 
- региональные – стандарты, принятые международной организа-
цией по стандартизации; 
- межгосударственные – стандарты, принятые государствами, 
присоединившимися к соглашению о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, и 
применяемые ими непосредственно; 
- международные – стандарты, принятые Международной органи-
зацией по стандартизации (ИСО).  

Международная организация по стандартизации организовала в 
1979 г. технический комитет «Управление качеством и обеспечение 
качества». В 1986 г. комитет, опираясь на британские стандарты и 
опыт Международной электротехнической комиссии (МЭК), подгото-
вил основополагающие стандарты ИСО серии 9000, которые были 
изданы в 1987 г. и в настоящее время получили всемирное признание. 
Сейчас они действуют в 73 странах мира, а также в ЕС. Благодаря 
этому стандарту, ИСО 9000 стали нормативной базой для сертифика-
ции продукции и систем качества предприятия. Такие системы уже 
существуют в 51 стране мира. Идеология ИСО 9000 лежит в основе 
работы Европейской организации по испытаниям и сертификации 
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(ЕОИС). Поэтому использование отечественными предприятиями 
этой системы стандартизации имеет большое значение. 

Стандарты ИСО серии 9000 и 14000 определяют новое положе-
ние предприятия на рынке. Тот, кто первый внедряет их и пред-
ставляет потребителю документы о том, что он работает в соответ-
ствии с этими стандартами, получает преимущественное положе-
ние на рынке. Цена на его продукцию, как правило, в 2-4 раза выше 
цены той продукции, чей производитель не обладает соответст-
вующим сертификатом. 

В агропромышленном производстве сегодня документированы 
технологии возделывания всех основных сельскохозяйственных 
культур, заготовки кормов, производства продукции животновод-
ства, содержащие нормативные показатели качества всех произво-
димых работ и методы их контроля. Наглядным примером являют-
ся отраслевые регламенты на типовые технологические процессы.   

Стандартизация, как неотъемлемая часть современного рынка, 
неразрывно связана с сертификацией.  

Сертификация – средство гарантии производителя продукции 
полного соответствия ее требованиям нормативно-технической до-
кументации, переход к удовлетворению требований потребителей 
на более качественном высоком уровне, как на внешнем рынке, так 
и внутри своей страны. 

По своему содержанию сертификация включает два вида 
деятельности: 
- аттестация продукции и производства; 
- технический надзор за соблюдением установленных требований и 
правил. 

В международной торговле обеспечение конкурентоспособности 
продукции невозможно без подтверждения ее  актом сертифика-
ции. Изделие, прошедшее сертификационные испытания на соот-
ветствие стандартов ИСО или МЭК, признается покупателями во 
всех странах-участниках сертификационных соглашений к данному 
виду продукции. 

В Беларуси сертификация, как обязательная процедура защиты 
прав потребителя, законодательно введена в 1992 г.   

Основные функции сертификации: 
• создание необходимых условий для деятельности предприятий 

на внутреннем рынке и на международной арене; 
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• контроль безопасности продукции и услуг для окружающей 
среды, жизни, здоровья людей и их имущества; 

• защита потребителей от недобросовестности изготовителя 
(продавца, исполнителя); 

• подтверждение показателей качества продукции и услуг, заяв-
ленных изготовителем.  

Сертификация имеет обязательный (в законодательно регули-
руемой сфере) и добровольный (в законодательно нерегулируемой 
сфере) характер. 

Обязательная сертификация осуществляется в случаях, преду-
смотренных законодательными актами, при подтверждении соот-
ветствия продукции и услуг обязательным требованиям стандартов. 

В Республике Беларусь в 1998 г. была определена номенклатура 
продукции, работ и услуг, в отношении которых предусматривается 
сертификация (продукты для детей, все готовые пищевые продукты, 
алкогольные и безалкогольные напитки и др.). Продукция, на кото-
рую в государственных стандартах установлены требования по обес-
печению безопасности жизни, здоровья или имущества граждан  
и охраны окружающей среды. В этом случае предприятие должно 
получить на свою продукцию Сертификат соответствия.   

Добровольная сертификация вводится в инициативном поряд-
ке и проводится по совокупности требований, предложенных зая-
вителем и признанных годными для использования при сертифика-
ции. Она дает возможность изготовителю продемонстрировать на 
добровольной основе и доказать в условиях конкуренции соответ-
ствие своей продукции современным стандартам, защищает потре-
бителя от недобросовестного производителя (поставщика), продав-
ца, дает определенные гарантии относительно фактического каче-
ства продукции.  В этом случае предприятие получает Знак соот-
ветствия. 

 
16.5. Экономическая  эффективность  
повышения качества продукции 

 
Улучшение качества продукции является одним из важнейших 

направлений повышения эффективности общественного производ-
ства и отдельного предприятия. 

Экономическая эффективность от улучшения качества мо-
жет быть выражена следующей формулой:  
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Затраты
)реализации(выпускаОбъемКачество×

=КЭ  

 
Эффективность производства может повышаться даже при со-

кращении объема реализации, но это возможно только в том слу-
чае, если качество продукции растет более быстрыми темпами, чем 
темпы снижения объема выпуска и реализации продукции. На 
практике такой подход к определению эффективности производст-
ва, в зависимости от улучшения качества, не применяется, так как 
он труднореализуем.  

В конечном итоге экономическая эффективность от улучшения 
качества проявляется в получении дополнительной прибыли  
на предприятии, которая может быть определена по формуле: 

,)(ΔΔΔ БРДУV ССППП −±+=  

где  ∆П – общая дополнительная прибыль от улучшения качества 
продукции; 

∆ПV – дополнительная прибыль, полученная предприятием  
от увеличения объема производства и реализации продукции; 

∆ПУ – дополнительная прибыль, полученная предприятием  
от роста продажной цены; 

СД – дополнительные затраты на производство и реализацию 
продукции, связанные с улучшением качества продукции; 

СБР – величина снижения затрат на производство продукции  
в связи с сокращением брака.    

Для упрощения расчетов величину дополнительной прибыли  
можно представить по формуле: 

∆П = (ЦН - СН)×VН – (ЦСТ - ССТ)×VCТ, 
 

где ЦН, ЦСТ – «новая» и «старая» продажная цена; 
ССТ, СН – себестоимость единицы продукции до и после улуч-

шения качества продукции; 
VСТ, VН – объем выпуска до и после улучшения качества про-

дукции.  
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17. ИВЕСТИЦИИ  В АПК  
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
17.1. Понятие, виды и структура инвестиций 

 
Наращивание объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции требует соответствующего развития материально-
технической базы отрасли.  За счет дополнительных вложений мате-
риальных и денежных средств, направленных на расширение произ-
водственного потенциала сельского хозяйства, осуществляется уве-
личение размеров производственных фондов. Устойчивое развитие 
отраслей АПК в условиях становления рыночных отношений нужда-
ется в инвестиционной активности, в предоставлении предприятия-
ми необходимых денежных и материальных ресурсов. 

Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения на 
приобретение основных фондов и оборотных средств  в процессе 
хозяйственной деятельности. Следовательно, инвестиции это не 
только вложения в расширение основных фондов, но и затраты на 
пополнение и формирование оборотных средств  предприятий.  

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в т. ч. имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты человеческой деятельно-
сти в целях получения прибыли или достижения иного полезного 
эффекта. 

Таким образом, структурно в инвестиции входят: 
1) финансовые ресурсы – ресурсы, изъятые из денежного обо-

рота для его наращивания (основа инвестиций); 
2) материальные ресурсы – вещественные средства (материа-

лы, оборудование, техника и пр.); 
3) нематериальные ресурсы и интеллектуальные ценности – 

технические и организационные разработки (ноу-хау), право  
на пользование природными и др. ресурсами.  

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осу-
ществление практических действий в целях получения прибыли 
или достижения полезного эффекта.  

Объектами инвестиционной деятельности являются: 
- основной капитал (вновь создаваемый и модернизированный); 
- оборотный капитал; 
- ценные бумаги; 
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- целевые денежные вклады; 
- научно-техническая продукция; 
- интеллектуальные ценности.  

Существуют различные признаки классификации видов инве-
стиций: 

1. В зависимости от вещественного содержания: 
- денежные средства; 
- целевые банковские вклады, акции и др. ценные бумаги; 
- движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, техни-
ка, оборудование и др.;  имущественные права, вытекающие из ав-
торского права; др. интеллектуальные ценности; право пользования 
землей и др. природными ресурсами; др. ценности).  

2.В зависимости от субъектов инвестиционной деятельности: 
- инвестиции граждан; 
- инвестиции предприятий негосударственных форм собственности; 
- государственные инвестиции; 
- совместные инвестиции.  

3. В зависимости от источников финансирования: 
- заемные инвестиции; 
- привлеченные инвестиции; 
- собственные инвестиции.  

4. В зависимости от формы осуществления: 
- в национальной валюте; 
- в иностранной валюте; 
- в натурально-вещественной форме; 
- в смешанной форме.  

5. В зависимости от реализации различных видов ценностей: 
1) финансовые инвестиции – предполагают покупку ценных 

бумаг, а также целевые денежные вклады в производство. Они не 
предполагают каких-либо изменений в производстве. 

В рыночных условиях существует несколько видов ценных бумаг: 
- акции акционерных обществ – удостоверяют право их владельца 
на долю средств акционерного общества и получение дохода от его 
деятельности; 
- облигации – удостоверяют отношения займа между их владель-
цами и лицом, выпустившим документ; 
- государственные долговые обязательства – ценные бумаги, в 
которых должником выступает государство; 
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- производные ценные бумаги, в которых удостоверяется право их 
владельца на покупку или продажу (векселя, приватизационные 
чеки и др.); 

2) интеллектуальные инвестиции  – совокупность  техниче-
ских, технологических, коммерческих знаний, оформленных в виде 
технической документации, навыков и  производственного опыта, 
необходимых для организации того или иного производства (пред-
полагают подготовку специалистов на курсах, передачу опыта, ли-
цензий и др.); 

3) реальные инвестиции – это вложения капитала с целью при-
роста материально-производственных запасов и воспроизводства 
основных фондов. 

Основные виды реальных инвестиций в АПК: 
- вложение средств в создание материально-технических запа-
сов; 
- капитальные вложения  –  это  вложения  в  воспроизводство 
основного капитала  (основных фондов, почвенного плодородия, 
водных ресурсов путем нового строительства, расширения, техни-
ческого перевооружения и поддержания действующего производ-
ства). Капитальные вложения по экономической сущности – это 
будущие основные фонды. Они представляют затраты на строи-
тельство каких-то объектов  до сдачи их в эксплуатацию. Поэтому 
на капитальные вложения не начисляется амортизация.  

По способу участия в производственном процессе капитальные вло-
жения делятся на производственные и непроизводственные. 

Производственные капитальные вложения – это затраты, свя-
занные с производством продукции (затраты на приобретение трак-
торов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и оборудования, 
рабочего и продуктивного скота, закладку многолетних насажде-
ний, а также строительство зданий и сооружений). На производст-
венные цели идет свыше 90 % капитальных вложений. 

Капитальные затраты на формирование основного стада осуще-
ствляются частично за счет средств, вырученных от реализации 
выбракованного продуктивного и рабочего скота. Затраты на капи-
тальный ремонт, предназначенные для восстановления основных 
средств, осуществляются за счет амортизационных отчислений. 

Непроизводственные капитальные вложения – это затраты, 
связанные с развитием социальной инфраструктуры предприятия 
(затраты  на строительство жилья, зданий культурно-бытового на-
значения, здравоохранения, просвещения). Данные затраты косвен-
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но оказывают существенное влияние на конечные результаты пред-
приятия. На социальные нужды идет 10 % капитальных вложений.     

Принято разграничивать понятия «совокупные капитальные 
вложения»  и «удельные капитальные вложения». 

Совокупные (или общие) капитальные вложения – размер 
всех капитальных вложений за определенный период. 

Удельные капитальные вложения – это сумма капитальных 
вложений в расчете на единицу сельскохозяйственной продукции 
или на гектар земельных угодий, а в животноводстве – на одно ско-
томесто, на голову скота.  

Эффективность использования капитальных вложений в значи-
тельной  мере  зависит  от их структуры. Различают следующие ви-
ды структур капитальных вложений: 

- технологическая – доля отдельных затрат в общей сметной 
стоимости: строительно-монтажные работы; приобретение машин и 
оборудования; проектно-изыскательские работы; прочие затраты; 

- воспроизводственная – удельный вес капитальных вложений 
по различным направлениям использования: новое строительство; 
реконструкция и техническое  перевооружение производства; рас-
ширение действующего производства; 

- отраслевая  – соотношение капитальных вложений по различ-
ным отраслям АПК и народному хозяйству в целом;  

- территориальная – соотношение капитальных вложений по 
отдельным экономическим районам, республике, областям  Респуб-
лики Беларусь. 

 
 

17.2. Источники и направления  
инвестирования предприятий АПК 

 
Процесс непрерывного воспроизводства основных фондов мо-

жет быть достигнут за счет своевременного их восстановления при 
износе и выбытии. Основным условием наращивания производст-
венных мощностей  и преодоления спада производства в сельском 
хозяйстве, достижения финансовой стабильности и подъема эконо-
мики отраслей является оживление инвестиционной деятельности. 

Инвестирование производственной и непроизводственной дея-
тельности осуществляется за счет различных источников: 

Ре
по

зи
то

ри
й 

БГ
АТ

У



 281

1) собственные инвестиционные средства субъектов хозяйст-
вования: 

- амортизационные отчисления; 
- прибыль; 
- денежные поступления от реализации выбывшего и излишнего 

имущества; 
- поступления при погашении долгосрочной задолженности; 
- возвращение денежных сумм по судебным искам;  
2) частные инвестиции – средства населения, которые могут 

быть мобилизованы путем: 
-  ориентации инвестиционных проектов на конечного потребителя 
(авансовая оплата строящегося жилья в рамках реализации жилищ-
ных и социальных программ); 
- организации паевых инвестиционных фондов граждан; 
- использования облигационных займов; 
- выпуска и продажи акций предприятий АПК, с преимуществен-
ным правом держателей акций получать продукцию данных субъ-
ектов хозяйствования на льготных условиях;  

3) инвестиционные фонды – фонды, которые создаются мини-
стерствами и ведомствами и распределяются через коммерческие 
банки под контролем руководителей данных структур (министерств 
и ведомств);   

4) банковские кредиты – в виде долгосрочных и краткосрочных 
кредитов. 

Долгосрочные кредиты (более одного года) – предоставляются 
на строительство, расширение, реконструкцию и техническое пере-
вооружение объектов технического назначения, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, транспортных средств и оборудо-
вания (не входящие в сметы строек и на строительство объектов 
непроизводственного назначения). 

Краткосрочные кредиты – сроком до одного года, для пред-
приятий АПК предоставляются коммерческими банками. Кроме 
предоставления краткосрочных ссуд, банки выделяют деньги под 
заклад имущества, осуществляют средне- и долгосрочное кредито-
вание по модернизации производства, финансируют рисковые  
и др. проекты, лизинг оборудования;  

5) капитальные вложения из местных  бюджетов;  
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6) государственные бюджетные ассигнования. Как и капи-
тальные вложения из местных бюджетов, государственные ассиг-
нования могут осуществляться как на возвратной, так и на безвоз-
вратной основе. Бюджетное финансирование осуществляется в виде 
финансовой поддержки отдельных перспективных и высокопро-
дуктивных направлений хозрасчетной деятельности;  

7) иностранные инвестиции – привлекаются в форме государ-
ственных заимствований в виде вклада в акционерный капитал 
сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий; вложе-
ний в ценные бумаги; как кредиты и лизинговые кредиты;  

8) небанковские финансовые структуры – включают: 
- государственные внебюджетные страховые фонды (пенсионный, 
социального страхования, фонд занятости населения); 
- отраслевые и специальные  внебюджетные  фонды  субъектов хо-
зяйствования; 
- негосударственные социально-страховые фонды;  
- благотворительные фонды;  
- фонд поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
-  акционерные компании.    

Инвестирование в АПК – вложение инвестиций в экономиче-
ские объекты и процессы, виды экономической деятельности  
в АПК.  

Важнейшие направления инвестирования предприятий АПК: 
1) в производственной сфере: 

•  строительство и реконструкция зданий, сооружений и др. объек-
тов (включая все затраты по смете); 
•  приобретение  техники, оборудования, инвентаря; 
•  мероприятия по улучшению земель; 
•  формирование основного стада продуктивного и рабочего скота; 
•  закладка садов, виноградников и др. многолетних насаждений; 
•  расширение существующих и развитие новых производств; 
•  прочее;  

2) в непроизводственной сфере: 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• бытовое обслуживание населения; 
• просвещение, культура и искусство; 
• здравоохранение, физкультура и спорт; 
• прочее. 
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17.3. Понятие дисконтирования 
 

При расчете целесообразности инвестиционных проектов следу-
ет учитывать, что прямое сравнение величины вложений и дохо-
дов от них дает искаженные результаты, поскольку эти денежные 
потоки отстоят друг от друга на несколько лет. Например, отдача 
от инвестиций на закладку плодового сада станет поступать лишь 
через 8 лет после осуществления основных расходов на посадку и 
уход за молодыми насаждениями. Таким образом, деньги будут по-
лучены в достаточно отдаленном будущем, а средства на капиталь-
ные вложения  требуются уже сейчас. Поэтому величина ожидае-
мых доходов от инвестиций должна быть уменьшена на определен-
ный процент – «приведена» к стоимости денег на момент осущест-
вления капитальных вложений. 

Доходы (как и любые другие денежные суммы), которые фигу-
рируют в будущем, в настоящий (текущий) момент времени имеют 
меньшую стоимость, чем их номинальная величина. Объясняется 
это следующими причинами: 

1) любые вложения должны приносить процент. Так, если они 
не инвестированы в производство, а просто лежат в банке на депо-
зитном счете, они ежегодно возрастают на величину процентной 
ставки. Поэтому, доходы следует сравнивать с инвестициями, уве-
личенными, как минимум, на этот процент; 

2) при наличии инфляции будущие доходы обесцениваются 
пропорционально темпам инфляции. Уже через год или два на то 
же самое количество денег можно купить меньше товара, чем сего-
дня; 

3) необходимо учитывать риск того, что инвестиции принесут 
доход меньше ожидаемого или вообще не принесут его [33]. 

Пересчет будущих денег в «сегодняшние» осуществляется с по-
мощью специальной процедуры, называемой дисконтированием.  

Дисконтирование – приведение всех будущих доходов и затрат 
к «сегодняшнему» дню. 

Основной смысл состоит в следующем. Например, предполага-
ется, что вложенный капитал должен приносить определенный 
процент, скажем, r = 10 %. Это означает, что каждые 100 руб. долж-
ны вернуться через год с приращением 10 руб. Иными словами,  
110 руб., которые ожидаются к получению через год, эквивалентны 
100 руб.   в текущий   момент  времени.  Через  2 года 100 руб. пре-
вратятся в 100 × (1 + 0,1)2 = 121 руб. и т. д.  
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В общем случае, будущую денежную сумму можно рассчитать 
по формуле: 

БС = ДС ×(1 + Е)t, 

где БС – будущая денежная сумма (будущая стоимость); 
ДС – настоящая стоимость (текущая дисконтированная стои-

мость); 
Е – норма дисконта  (в экономической литературе также может 

обозначаться как «r» или «i» и называться ставкой дисконта, или 
внутренней ставкой дохода); 

t –  число лет, за которое производится суммирование дохода 
(время, через которое будет получена будущая сумма).  

Оценка будущих доходов (и затрат) в пересчете на настоящее 
время дает показатель «сегодняшней»  дисконтированной стоимо-
сти: 

.Е)1(или
)1(

t-
t БСДС                 

Е
БСДС +×=
+

=  

Множитель (1+Е)-t, с помощью которого приводятся к сопоста-
вимому виду настоящие и будущие деньги, называется коэффици-
ентом дисконтирования (или коэффициентом приведения к нача-
лу периода по времени, в годах) и определяется по формуле: 

.
)1(

1или ,)Е1( t
tЕ

         
+

=+= − αα  

Таким образом, текущая дисконтированная стоимость (то есть 
«сегодняшняя» сумма будущих доходов) равна произведению бу-
дущей стоимости и коэффициента дисконтирования: 

ДС = БС × α . 

На практике применения капитальных вложений встречаются 
2 ситуации: 

1) доходы (или текущие издержки)  неравномерно распределены 
по годам расчетного периода; 

2) годовой доход (текущие издержки) постоянны в течение рас-
четного периода.  

Первая ситуация, когда доходы (или издержки) неравномерно 
распределены по годам расчетного периода. 
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В данной ситуации величина «сегодняшней» дисконтирован-
ной стоимости представляет собой суммарный доход за расчет-
ный период, приведенный по времени к началу периода:  

∑
+= +

+
+

=
Т

tt
Tt

t
н ,

Е
Л

Е
ДД

10 )1()1(
 

где Дн – «сегодняшняя» дисконтированная стоимость дохода («сего-
дняшняя» сумма будущих доходов), получаемого через Т  лет, руб.; 

Дt – доход в год t, руб.; 
Е – процентная ставка (норма дисконта), %; 
Т – конечный год получения дохода (расчетный период), лет; за 

расчетный период принимается время от момента осуществления 
капитальных вложений до момента ликвидации объекта или утраты 
им ценности;  

t0 – число лет до начала получения дохода (период заморажива-
ния капитальных вложений); если замораживания капитальных 
вложений не происходит, и доход получают в первый год расчетно-
го периода, t0 = 0; 

Л – ликвидационная стоимость объекта капитальных вложений, 
руб.  

«Сегодняшняя» дисконтированная стоимость издержек 
представляет собой суммарные затраты за расчетный период: 
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где Ин – «сегодняшняя» дисконтированная стоимость издержек, за-
траченных по прошествии расчетного периода, руб.; 

Иt – издержки в год t, руб.   
Вторая ситуация, когда годовой доход (текущие издержки) по-

стоянны в течение расчетного периода. 
В данной ситуации «сегодняшняя» дисконтированная стои-

мость будущих доходов:  

,
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где ДГ – постоянный годовой доход (ДГ = const), руб.; 
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α T – дисконтирующий множитель (коэффициент приведения к 
началу по времени), равный (в годах): 

.
)1(
1)1(
Т

Т

T ЕЕ
Еα
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=  

Если капитальные вложения не замораживаются, а начинают 
приносить доход сразу же, то есть t0 = 0, и при Л = 0, то «сегодняш-
няя» дисконтированная стоимость доходов: 

Дн = ДГ × Тα . 

Аналогично рассчитывается и «сегодняшняя» стоимость буду-
щих издержек: 

.
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17.4. Методика расчета  
эффективности капиталовложений в условиях рынка 

 
Для оценки эффективности капиталовложений необходимо рас-

полагать необходимой исходной информацией и выбрать критери-
альные показатели, отвечающие поставленной задаче. 

Исходными количественными показателями при расчете эффек-
тивности инвестиций  в условиях рынка являются: 

1) объем капиталовложений; 
2) годовой доход от капиталовложений, который рассчитывается  

по  формулам: 

Дt = П + А – Н         или       Дt = (В – С) + А – Н, 

где П – прибыль от реализации продукции; 
А – амортизация основных средств; 
Н – сумма налогообложения; 
В – выручка от реализации продукции; 
С – годовые производственные издержки. 

3) базовая процентная ставка (Е) (принимается на уровне факти-
ческих процентов по долгосрочным депозитам или за банковский 
кредит); 
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4) дисконтированная стоимость будущих доходов (издержек).  
В зависимости от принятой критериальной установки, различа-

ют абсолютные и относительные показатели эффективности инве-
стиций в условиях рынка. 

 
Абсолютные показатели эффективности капитальных вло-

жений:  
1) чистая дисконтированная стоимость (ЧДС > 0) –  

главный показатель оценки, основанный на сопоставлении дискон-
тированных величин исходных инвестиций с поступлениями.  
В экономической литературе также может называться чистым дис-
контированным доходом (ЧДД), чистой приведенной ценностью 
(ЧПЦ) или интегральным эффектом (Эи). ЧДС определяется по 
формуле: 

,нн КДЧДС −=  

где Дн – сегодняшняя дисконтированная стоимость будущих доходов; 
Кн – суммарные капиталовложения за расчетный период, при-

веденные к началу периода:  
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где Кt – капиталовложения в год t.  
•  Если значения годового эффекта различны в течение расчетно-

го периода, то ЧДС определяется по формуле: 
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• Если годовой доход постоянен (ДГ = const), то ЧДС определяет-
ся по формуле: 
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если t0 = 0   и   Л = 0, то 
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Капиталовложения эффективны при ЧДС > 0. Так, ЧДС в разме-
ре 50 млн  руб. показывает, что за расчетный период инвестор, во-
первых, возвращает свои капиталовложения и получает норматив-
ный доход на уровне процентной ставки, а во-вторых, дополни-
тельно получает сумму, эквивалентную 50 млн руб. в начале рас-
четного периода. 

 
2) суммарные дисконтированные затраты (ЗН → min) приме-

няется при сравнении вариантов, отличающихся только затратами: 

,)1()( Т
ННН ЕЛНАИКЗ −+−+−+=  

где (И – А + Н)Н – сегодняшняя дисконтированная стоимость буду-
щих издержек и налогов без  амортизации.  

Если обозначить (И – А + Н) = Иг  и  принять  Л = 0, то получим: 

ЗН = КН + ИгН. 

С учетом выражений   ,)1(и
)1(

0
0
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Е
αИгИг 0Нt
Т

Н =+×=
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=  
 

где К – первоначальные капиталовложения при Т ≤ Тсл, при t0 = 0 
получим: 

ЗН = К + Иг ×  Тα  → min. 

Чем ниже данный показатель, тем эффективнее проект.  
3) годовой эффект, рассчитанный методом аннуитета (Эг≥0), 

показывает весь выигрыш инвестора в годовой размерности:  
,ТГ βЧДСЭ ×=  

 

где βТ – коэффициент аннуитета: 
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Капиталовложения целесообразны при Эг≥0. 
При сравнении двух проектных решений предпочтение отдается 

варианту с максимальной величиной годового дохода.   
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Относительные показатели эффективности капиталовложений 
основаны на учете соотношения дохода и примененного капитала.   

Инвестор с ограниченными ресурсами заинтересован в отборе 
таких проектов, которые обеспечивают максимальный эффект на 
единицу затрат. В подобных случаях требуется расчет относитель-
ных показателей. 

Относительные показатели эффективности капиталовложений 
делятся на элементарные (статические) и определяемые с учетом 
процентной ставки.  

1. Элементарные (статические) показатели – учитывают толь-
ко один год расчетного периода: 

• коэффициент рентабельности  капиталовложений по до-
ходу (или по прибыли) (капиталоотдача): 

,
К
ДR Г=  

где ДГ – годовой доход от капиталовложений; 
К –  капиталовложения (инвестиции). – 
Этот показатель можно применять для простых случаев оценки 

небольших КВ при стабильном доходе.  
Проект можно считать эффективным, если R > 1.  
• срок окупаемости капиталовложений (величина, обратная 

коэффициенту рентабельности): 

.
Г

ОК Д
КТ =  

Элементарные показатели могут рассчитываться не только по 
доходу, но и по прибыли. Отметим, что прибыль – меньше дохода 
на величину амортизации.  

2. Показатели, определяемые с учетом процентной ставки, 
являются более сложными и используются для оценки за длительный 
период. К ним относятся: 

• предельная норма доходности капиталовложений (ЕПР) – 
характеризует доходность оцениваемого проекта по проценту годо-
вых и показывает максимальную ставку, при которой капиталовло-
жения не убыточны, т. е.  ЕПР ≥ Е. 

 Предельная норма доходности  (или внутренняя норма дохода) 
определяется путем решения уравнения: 
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При ЕПР = Е обеспечивается возврат капиталовложений с учетом 
процентов в момент окончания расчетного периода, но величина 
ЧДС = 0.  

• коэффициент роста капитала (kРК) – показывает относи-
тельное увеличение капитала за расчетный период, в сравнении  
с увеличением на уровне процентной ставки: 
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Капиталовложения целесообразны при kРК ≥ 1. При kРК = 1 доход-
ность проекта равна процентной ставке.  

• расчетный процент на капитал (ЕРК) – показывает, на ка-
кой годовой процент должен быть помещен капитал, чтобы получить 
доход за расчетный период, равный доходу по оцениваемому проекту: 
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Капиталовложения целесообразны при ЕРК ≥ Е.  
•  срок возврата капитала (динамический срок окупаемо-

сти) – определяет время Тв, за которое возвращается вложенный 
капитал и обеспечивается нормативный доход на уровне базовой 
процентной ставки: 
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где Рв – коэффициент возврата инвестиций, который определя-
ется по формуле): 

,Е
К
ДР Г
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где ДГ – постоянный инвестиционный доход.   
Проект считается целесообразным при сроке возврата капита-

ла (Тв) в пределах расчетного периода (расчетный период можно 
принимать равным нормативному сроку службы оборудования), 
т. е. Тв < Т. 
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