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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В современных условиях повышение эффективности функцио-

нирования агропромышленного комплекса Беларуси возможно не 
только на основе рационального использования ресурсного потен-
циала субъектов хозяйствования, но и модернизации системы ме-
неджмента путем практической реализации принципов процессно-
ориентированного управления. Реализация планов и задач, связан-
ных с дальнейшим совершенствованием хозяйственного механизма 
управления, неразрывно связана с максимальной мобилизацией 
имеющихся в экономике резервов по повышению производи-
тельности труда, улучшению качества и конкурентоспособности 
продукции, наиболее полному использованию действующих про-
изводственных мощностей, по всемерной экономии сырьевых, топ-
ливно-энергетических ресурсов за счет рациональной организации 
труда и производства. 
Исследование современного состояния агропромышленного 

комплекса и выработка рекомендаций по совершенствованию 
управления им позволит решить как задачу увеличения объемов 
производства сельскохозяйственной (далее – с.-х.) продукции 
и повышения ее качества, так и наметить перспективные направле-
ния взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями и с.-х. 
организациями АПК Беларуси. Немаловажную роль в данном про-
цессе играет подготовка высококвалифицированных кадров аграр-
ного профиля, способных глубоко анализировать состояние 
внутренней и внешней конъюнктуры рынка, давать объективную 
оценку эффективности развития отдельного предприятия и отрасли 
в целом, выявлять резервы роста и определять перспективы разви-
тия с.-х. предприятий, принимать грамотные управленческие реше-
ния. Глубокие знания теории и практики современного с.-х. 
производства, поиск инновационных решений, творческий подход, 
инициативность и предприимчивость, умение организовать работу 
малого и среднего трудового коллектива – таковы современные 
требования к специалисту аграрного профиля. 
Учебно-методическое пособие «Экономика и управление пред-

приятий (организаций) АПК: ресурсы, резервы, развитие» по 
учебной дисциплине «Экономика организаций (предприятий) 
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АПК» для студентов специальностей 1-74 01 01 «Экономика и ор-
ганизация производства в отраслях агропромышленного комплекса», 
1-26 02 02 «Менеджмент», 1-25 80 01 «Экономика» содержит ком-
плекс необходимых теоретических, практических и методических 
материалов для организации процесса обучения по указанным дис-
циплинам как в рамках аудиторных занятий, так и в рамках управ-
ляемой самостоятельной работы.  
При разработке учебно-методического пособия учтены совре-

менные тенденции развития системы высшего образования, вклю-
чая ориентацию на повышение его качества и акцентирование 
особого внимания на методическом обеспечении управляемой са-
мостоятельной работы студентов. Содержание пособия базируется 
на последних достижениях научной мысли, включая современные 
теоретические и методические подходы и концепции, что значи-
тельно облегчит студентам процесс освоения учебной дисциплины 
и приобретения необходимых теоретических знаний, а также прак-
тических навыков и умений в области функционирования и разви-
тия агропромышленного комплекса Республики Беларусь. 
Учебно-методическое пособие подготовлено на основе модульно-

рейтинговой технологии обучения с учетом программно-целевой 
ориентации на конечный результат обучения в соответствии с со-
временными требованиями, предъявляемыми при подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов аграрного профиля. Его 
отличительной особенностью является широкое применение в ор-
ганизации практических занятий деловых игр, дискуссионных  
занятий, логических кроссвордов, интеллектуальных тестов и зада-
ний. Дискуссионные занятия нацелены на обсуждение конкретных 
ситуаций функционирования и развития агропромышленного ком-
плекса, его анализ и оценку на основе статистических данных. Ис-
пользование тематических кроссвордов, каждый из которых 
представлен конкретной тематикой изучаемой дисциплины, ориен-
тировано на развитие логического мышления студентов. Примене-
ние интеллектуальных тестов основано на комплексной методике 
проверки учебного материала, что позволит всесторонне оценить 
уровень его усвоения.  
Учебный материал систематизирован по разделам, каждый из 

которых включает перечень тем, раскрывающих его содержание. 
После изложения теоретических основ каждая тема дополнена 
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заданиями для самоконтроля знаний, которые включают контроль-
ные вопросы, тесты, а также практические задания, что позволяет 
самостоятельно проверить уровень усвоенных знаний. Широко ис-
пользуется иллюстративный материал (рисунки, графики, табли-
цы), и приводятся примеры решения задач, облегчающие 
восприятие учебного материала. Такая структура учебного пособия 
позволяет не только овладеть теоретическими основами дисципли-
ны, но и приобрести практические навыки, необходимые для эко-
номического обоснования хозяйственных решений на уровне 
предприятия. 
Автор выражает благодарность рецензентам учебно-методического 

пособия: доктору экономических наук, доценту Андрею Василье-
вичу Колмыкову, кандидату экономических наук, доценту Ларисе 
Владимировне Корбут за высокую оценку подготовленного учеб-
ного издания и конструктивные замечания. 
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РАЗДЕЛ I 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
 

Глава 1. Введение в экономику организаций АПК 
 

1.1. Предмет, метод и задачи учебной дисциплины  
«Экономика организаций (предприятий)  
агропромышленного комплекса» 

В современных условиях формирования и развития социально-
экономических отношений предприятие (организация) выступает 
как элемент рыночного механизма. В этой связи совершенствова-
ние, модернизация и адаптация форм и методов ведения экономики 
предприятий АПК приобретают первостепенное значение. Совре-
менная экономика организаций (предприятий) агропромышленного 
комплекса – это совокупность производственных отношений и их 
состояние, характеризующее объемы и качество производства про-
дукции (работ и услуг), уровень использования производственных 
ресурсов и состояние ликвидности. Это – система экономических 
отношений по поводу эффективного использования производст-
венных ресурсов и распределения результатов производства, которая 
отражает отношения с.-х. организаций как субъектов хозяйствова-
ния с собственником, персоналом, государством, потребителями, 
поставщиками и другими хозяйствующими субъектами по поводу 
производства продукции (работы, услуги), распределения, обмена 
и потребления результатов производства. 
Экономика с.-х. предприятия базируется преимущественно на 

производственном процессе, который представляет собой систему 
взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих 
производств. Основными составными ее элементами являются: про-
изводство – процесс использования земельных, трудовых, материаль-
ных, финансовых и иных ресурсов; управление производством 
и реализацией продукции (работ, услуг); управление персоналом; 
управление затратами на производство и доходами с целью получения 
максимальной прибыли; управление финансами (ликвидностью).  
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Исходной материальной основой экономики с.-х. отрасли явля-
ется производство и воспроизводство готового экономического 
продукта, т. е. произведенной с.-х. продукции и соответствующих 
услуг. Производство представляет собой относительно обособлен-
ный технологический процесс, результатом которого является 
определенная с.-х. продукция и производственные услуги. Воспро-
изводство – непрерывное и возобновляемое повторение процесса 
производства, которое может быть простым, когда процесс произ-
водства повторяется, почти не изменяясь, и расширенным, при 
котором оно возобновляется в увеличивающихся объемах. Произ-
водство с.-х. продукции всегда связано с использованием матери-
ально-денежных и трудовых ресурсов. Комплекс мероприятий по 
координации и оптимизации во времени и пространстве всех мате-
риальных и трудовых элементов производства с целью достижения 
наибольшего производственного результата при наименьших за-
тратах называют организацией с.-х. производства. 
Экономика с.-х. предприятия, организация производства и ме-

неджмент являются самостоятельными отраслевыми экономиче-
скими науками. Вместе с тем экономика предприятия формируется 
и развивается на основе производственной деятельности, рацио-
нальной организации производства с.-х. продукции. Наладить 
и упорядочить (организовать) производство без менеджмента 
практически невозможно. Экономика с.-х. отрасли изучает меха-
низм функционирования совокупности хозяйствующих субъек-
тов, его производственные ресурсы, пути и средства наиболее 
эффективного их использования. В сферу изучения входят также 
вопросы организации и оплаты труда, использования хозрасчет-
ных отношений и рыночных методов хозяйствования, а также 
методы оценки принимаемых управленческих решений. Таким 
образом, предметом экономики с.-х. предприятия служат методы 
и средства наиболее эффективного производства конкурентоспо-
собной с.-х. продукции, а объектом изучения – с.-х. предприятие 
(организация). 
Целями изучения учебной дисциплины являются: формирова-

ние системы знаний и практических навыков, необходимых 
специалистам-отраслевикам по экономическим аспектам функцио-
нирования основных и вспомогательных с.-х. отраслей, развитие 
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у них экономического мышления и организаторских способностей, 
воспитание чувства ответственности за результаты своего труда. 
Основные задачи заключаются в изучении: теоретических, мето-

дологических, организационно-правовых и социально-экономических 
основ экономики организаций (предприятий) агропромышленного 
комплекса; институциональных и социально-экономических основ 
создания и функционирования организаций различных хозяйственно-
правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 
экономического механизма хозяйствования с.-х., перерабатывающих 
и агросервисных организаций в контексте обеспечения продовольст-
венной и экономической безопасности страны; общеметодологиче-
ских и экономических основ формирования и развития отраслевых 
продуктовых подкомплексов АПК. 
Экономика организаций (предприятий) АПК выполняет ряд ос-

новных функций: 
1) познавательная. Заключается в изучении и объяснении эко-

номических явлений и процессов, а так же в представлении полу-
ченных знаний в теоретическом виде; 

2) методологическая. Экономика предприятий АПК является не 
только учением, но и методом, своеобразным «интеллектуальным 
инструментом» целого комплекса специальных и конкретно-
экономических наук (финансы, денежное обращение, маркетинг); 

3) практическая. Состоит в разработке конкретных принципов 
и способов рационального хозяйствования, в обосновании эконо-
мических реформ; 

4) прогностическая. Выражается в том, что экономические зна-
ния дают возможность человеку, организации, государству предви-
деть события будущих экономических явлений и перспектив 
общественного развития. 
Для изучения учебной дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий) агропромышленного комплекса» потребуются знания 
по таким ранее изучаемым дисциплинам, как: «Технологии произ-
водства продукции растениеводства», «Технологии производства 
продукции животноводства», «Экономическая теория», «Микроэко-
номика». Знания по учебной дисциплине «Экономика организаций 
(предприятий) агропромышленного комплекса» потребуются при 
изучении дисциплин: «Планирование в организации (предприятии)», 
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«Инвестиционное проектирование», «Менеджмент», «Маркетинг 
и ценообразование», «Организация производства». 

 
1.2. Содержание и структура учебной дисциплины  

«Экономика организаций (предприятий)  
агропромышленного комплекса» 

Изучение учебной дисциплины «Экономика организаций 
(предприятий) агропромышленного комплекса» позволяет полу-
чить системное и глубокое представление об экономике предпри-
ятий агропромышленного комплекса, всесторонне изучить методы 
принятия управленческих решений, овладеть практикой оценки 
эффективности использования производственных ресурсов пред-
приятий отраслевых продуктовых подкомплексов, агросервисных 
и агротуристических организаций. 
Структура учебной дисциплины состоит из шести разделов 

(модулей): 
1. Экономические основы устойчивого развития АПК в со-

временных условиях. В рамках данного раздела раскрываются 
теоретические, методологические, институциональные основы 
функционирования агропромышленного комплекса и инструмента-
рий эффективного функционирования организаций (предприятий) 
АПК. Изучаются их организационно-правовые формы, процесс ре-
формирования и трансформации в экономически обоснованные 
рыночные структуры. Рассматриваются экономические основы 
концентрации, территориального размещения, специализации аг-
ропромышленного производства, кооперирование и комбинирова-
ния производства организаций АПК. 

2. Потенциал производственных ресурсов организаций АПК 
и эффективность их использования. Изучаются организационно-
правовые аспекты формирования земельных ресурсов в Республике 
Беларусь и их особенности в с.-х. производстве. Рассматриваются: 
характер, роль и особенности труда в агропромышленном произ-
водстве, экономические основы формирования и использования 
основных и оборотных средств в организациях АПК, теоретиче-
ские и методологические особенности формирования материально-
технической базы организаций АПК. Исследуются основы пла-
нирования и экономические аспекты формирования производст-
венной программы организаций (предприятий) АПК. 
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3. Экономическая и социальная эффективность функциониро-
вания организаций (предприятий) АПК. Изучение данного раздела 
нацелено на приобретение практических навыков в области про-
ведения комплексной оценки состава и эффективности исполь-
зования производственных ресурсов организации, составления 
калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг, разработки 
комплексных экономических обоснований для принятия управлен-
ческих решений по реализации инвестиционных и инновационных 
проектов. 

4. Экономика отраслевых продуктовых подкомплексов АПК 
(продукции растениеводства) раскрывает теоретические и методо-
логические основы формирования отраслевых продуктовых подком-
плексов продукции растениеводства, их экономическую сущность, 
методологические основы оценки эффективности функционирова-
ния и взаимодействия организаций (предприятий) отраслевых про-
дуктовых подкомплексов продукции растениеводства. 

5. Экономика отраслевых подкомплексов АПК (кормов, про-
дукции животноводства) основывается на изучении состояния, 
достижений и проблем развития кормового подкомплекса респуб-
лики, показателей производства, переработки и реализации кормо-
вых культур. Анализируется функционально-отраслевая структура 
молочнопродуктового подкомплекса АПК, система показателей 
и уровень экономической эффективности производства, перера-
ботки и реализации молока. Рассматриваются состояние и тен-
денции развития мясного скотоводства; показатели и тенденции 
развития производства, переработки и реализации мяса крупного 
рогатого скота; состав, структура и функциональное назначение 
свинопродуктового и птицепродуктового подкомплексов АПК.  

6. Экономика промышленных, агросервисных, организаций 
АПК раскрывает организационно-экономические основы функцио-
нирования организаций по переработке и производству раститель-
ных масел, кондитерских изделий, детского питания, производству 
и реализации спиртовой, винно-водочной, пивоваренной и безалко-
гольной продукции; теоретические, методологические и экономи-
ческие основы агросервисного обслуживания сельского хозяйства; 
основные направления природоохранной деятельности организа-
ций (предприятий) АПК. 



 23 

Изучение данной дисциплины в представленном контексте по-
зволит сформировать комплексные знания с целью принятия эф-
фективных управленческих решений и целостного представления 
об экономике организаций агропромышленного комплекса, выра-
ботать системное экономическое мышление; научить решать ком-
плексные экономические задачи; применить современные методы 
экономического анализа; сформировать навыки проведения эконо-
мических расчетов. 

 
1.3. Экономические методы исследований в экономике  

организаций АПК 
Методология экономики с.-х. отрасли базируется на конкретных 

методах, определяющих содержание и последовательность дейст-
вий, порядок изложения результатов и способы их использования. 
Совокупность приемов практического или теоретического позна-
ния, изучения производственных процессов в сельском хозяйстве 
называют методом аграрной экономической науки. Различают об-
щенаучные и специфичные методы исследования. К общенаучным 
методам относят: метод научной абстракции, метод индукции 
и дедукции, сравнительного анализа и экспериментальный.  

Метод научной абстракции основан на отвлечении от случай-
ного, несущественного и нахождении постоянного, типичного, 
сущностного в данном экономическом явлении. Метод индукции 
предполагает формулировку общего вывода на основе единичных 
фактов, т. е. рассуждение ведется от частного к общему, от фак-
тов – к теоретическому обобщению. Метод дедукции, напротив, ос-
нован на переходе от общего к частному, единичному. 
Использование анализа и синтеза в экономике организаций АПК 
предполагает, что в первом случае происходит разделение социаль-
но-экономических явлений на составные части и их изучение. Син-
тез осуществляет соединение отдельных частей в единое целое. 

Экспериментальный метод используется при проведении ис-
кусственного научного опыта, когда изучаемый объект ставится 
в специально созданные и контролируемые условия. Он основан 
на проведении организационно-экономического опыта, воспроиз-
ведении экономического явления в определенных условиях с це-
лью исследования. Этот метод в экономической науке, учитывая 
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ее специфичность, применяется реже, чем в других науках (зем-
леделии, растениеводстве, животноводстве). Тем не менее, в по-
следние годы он становится все более востребованным в аграрной 
экономике.  
Виды (типы) экспериментов весьма разнообразны. Так, по сво-

им функциям выделяют исследовательские (поисковые), провероч-
ные (контрольные), воспроизводящие эксперименты. По характеру 
объектов различают физические, химические, биологические, 
социальные и т. п. Существуют эксперименты качественные и коли-
чественные. Широкое распространение в современной аграрной 
науке получил мысленный эксперимент – система мыслительных 
процедур, проводимых над идеализированными объектами. 

Моделирование – метод исследования определенных объектов 
путем воспроизведения их характеристик на другом объекте – мо-
дели, которая представляет собой аналог того или иного фрагмента 
действительности (вещного или мыслительного) – оригинала моде-
ли. Между моделью и объектом, интересующим исследователя, 
должно существовать известное подобие (сходство) – в физических 
характеристиках, структуре, функциях.  
Формы моделирования весьма разнообразны и зависят от ис-

пользуемых моделей и сферы применения моделирования. По ха-
рактеру моделей выделяют материальное (предметное) и идеальное 
моделирование, выраженное в соответствующей знаковой форме. 
Материальные модели являются природными объектами, подчи-
няющимися в своем функционировании естественным законам фи-
зики, механики. При материальном (предметном) моделировании 
конкретного объекта его изучение заменяется исследованием неко-
торой модели, имеющей ту же физическую природу, что и ориги-
нал (модели самолетов, кораблей, космических аппаратов). При 
идеальном (знаковом) моделировании модели выступают в виде 
графиков, чертежей, формул, систем уравнений, предложений ес-
тественного и искусственного (символы) языка. В настоящее время 
в практической деятельности управления с.-х. предприятием широ-
кое распространение получило математическое (компьютерное) 
моделирование. 

Сравнение – познавательная операция, выявляющая сходство 
или различие объектов (либо ступеней развития одного и того же 



 25 

объекта), т. е. их тождество и различия. Оно имеет смысл только 
в совокупности однородных предметов, образующих класс. Сравне-
ние предметов в классе осуществляется по признакам, существен-
ным для данного рассмотрения. При этом предметы, сравниваемые 
по одному признаку, могут быть несравнимы по-другому. Сравне-
ние является основой такого логического приема, как аналогия, 
и служит исходным пунктом сравнительно-исторического метода. 
Его суть – выявление общего и особенного в познании различных 
ступеней (периодов, фаз) развития одного и того же явления или 
разных сосуществующих явлений. 

Исторический и логический методы заключаются в исследова-
нии экономических явлений и процессов в их исторической после-
довательности и логических обобщениях. 
Взятые вместе, эти методы дают возможность выдвигать научные 

гипотезы и предположения, необходимые для объяснения какого-либо 
явления, требующие решения экономико-математической задачи, 
разработки мероприятий по внедрению оптимального варианта 
решения. 
Помимо вышеперечисленных, в экономической науке и практи-

ке нашли широкое применение специфические методы и приемы 
исследования.  

Монографическим методом пользуются при изучении и обоб-
щении передового опыта отдельных объектов хозяйствования  
и их производственных подразделений, которые достаточно типич-
ны для определенных условий. Предметом изучения при этом мо-
гут быть прогрессивные формы организации производственных 
процессов, организации труда и его мотивации, условия достиже-
ния высоких экономических показателей и т. п. 
В современной практике широкое распространение получило 

применение бенчмаркинга (англ. – точка отсчета), с помощью 
которого организация сравнивает собственную работу с практикой 
других предприятий с целью изменений: улучшения деятельности, 
повышения конкурентоспособности. Это – технология поиска, 
сравнительного анализа и освоения передового опыта наиболее ус-
пешных организаций – аналогов, сравнение модели развития пред-
приятия с его эталонной моделью на отраслевом, межотраслевом, 
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национальном и межнациональном уровнях. Данный подход осо-
бенно актуален для с.-х. организаций, которые зачастую в своей 
деятельности используют метод проб и ошибок. Высокая зависи-
мость аграрных предприятий от природно-климатических условий, 
географического положения, природных катаклизмов актуализиру-
ет задачу предупреждения возникающих угроз и возможных рис-
ков, а не ликвидацию последствий. В этой связи особую 
значимость приобретает применение бенчмаркинга как технологии 
обучения. 

Расчетно-конструктивный метод является основным при 
проведении плановых проработок, составлении бизнес-планов, 
а также при проведении организационно-экономической оценки 
машин и машинных технологий, других технико-экономических 
обоснований и расчетов. Он позволяет разработать и оценить ряд 
альтернативных вариантов и выбрать наиболее эффективный.  
Для взаимоувязки и сбалансированности отдельных видов про-

изводственных ресурсов на стадии планирования (прогнозирования), 
а также соизмерения затрат и результатов используется метод 
балансовой увязки. Экономико-математические методы базиру-
ются на использовании современной вычислительной техники 
с соответствующим программным обеспечением. Эти методы 
весьма разнообразны и делятся на две большие группы: экономико-
статистические (включая корреляционный и регрессионный анализ) 
и математического моделирования. Использование компьютеров 
с программным обеспечением существенно облегчает применение 
экономико-математических методов. Экономико-статистические 
методы (расчет статистических показателей, группировок, индекс-
ный) применяют для выявления количественной взаимозависимо-
сти и влияния различных факторов на экономические показатели 
посредством использования и обработки массовых данных. 
Следует подчеркнуть, что в зависимости от конкретных условий 

приходится одновременно пользоваться различными методами 
и приемами, поскольку каждый из них не является универсальным, 
а служит строго определенным расчетам аналитического или пла-
нового характера. Выбор того или иного метода зависит от кон-
кретных условий, целей и задач исследования, от объекта изучения 
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и характера изучаемого процесса (явления). В настоящее время, 
для которого характерны компьютеризация и увеличение масшта-
бов программирования, методы и приемы аграрной экономической 
науки постоянно совершенствуются и уточняются. 

 
1.4. Эволюция концепций эффективности управления  

сельскохозяйственным производством  
в современных условиях 

Теория эффективности как наука – достаточно емкое направ-
ление, состоящее в анализе и оценке качества работы предпри-
ятия и целесообразности затраченных усилий для достижения 
намеченных целей. Существует огромное количество трактовок 
данного понятия. «Эффективность» – сложная экономическая ка-
тегория, поэтому организации различной отраслевой направлен-
ности требуют разных подходов к оценке их деятельности. 
Все концепции и подходы к определению понятия «эффектив-
ность» подразумевают показатели, при помощи которых прово-
дится анализ, сравнение и оценка деятельности организации. 
В обобщенном виде они представляют собой следующие ос-
новные направления определения эффективности деятельности 
аграрного предприятия: 

– эффективность, которая рассчитывается как относительная вели-
чина соотношения полученного эффекта и суммы затрат, связанных 
с его достижением;  

– эффективность, которая вычисляется по абсолютным показате-
лям (доходный метод), где используются расчетная точка безубы-
точности проекта, методы дисконтированных денежных потоков, 
капитализации доходов, срока окупаемости; 

– эффективность, которая определяется доходными методами, 
однако рассчитывается как относительный показатель – метод ин-
декса доходности (прибыльности) и рентабельности проекта, метод 
внутренней нормы доходности (внутренняя норма доходности, рен-
табельности, окупаемости инвестиций); 

– эффективность в качестве индивидуального набора финансо-
вых и нефинансовых характеристик организации (сбалансирован-
ная система показателей – это система стратегического управления, 
основанная на анализе эффективности по определенному набору 
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подобранных показателей, которые отражают финансовые, инве-
стиционные, маркетинговые и другие сферы деятельности пред-
приятия). 
Современные системы управления аграрными предприятиями 

включают в себя достаточное количество составных элементов: 
технологии, финансово-экономическую отчетность и учет, описание 
регламентов внутренних бизнес-процессов и схем взаимодействия 
с внешним окружением. Однако результатом функционирования 
всего комплекса взаимосвязанных компонентов должен стать рост 
эффективности деятельности организации. Оценка эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов была актуальна в различ-
ные периоды исторического развития экономических отношений. 
Причем сама трактовка эффективности была различной в зависи-
мости от субъекта и объекта оценки, а также ряда других факторов 
(табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Эволюция концепций теории организации (предприятия) 

Период Подходы  
к теории организации Основные представители 

XVIII в. Классическая А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй 

Начало  
XX в. Неоклассическая 

А. Маршалл, Дж. Хикс, 
Дж. Робинсон, Э. Чемберлин, 
У. Баумоль, Р. Маррис 

20–30-е гг. 
XX в. Институциональная и 

неоинституциональная 

М. Вебер, В. Ойкен, Т. Веблен, 
Дж. Коммонс, Дж. Гэлбрейт, 
Р. Коуз, О. Уильямсон, О. Харт, 
С. Гроссман, Дж. Мур 

30–40-е гг. 
XX в. Предпринимательская Й. Шумпетер, А. Тюнен, Ф. Найт, 

Д. Тропмен, Д. Морнингстар 
40–50-е гг. 

XX в. Поведенческая Г. Саймон, Х. Лайбенстайн, 
Р. Сайерт, Дж. Марч 

60–70-е гг. 
XX в. Эволюционная Р. Нельсон, С. Уинтер 

XX в. – 
начало  
XXI в. 

Интеграционная 
Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, 
Р. М. Качалов 



 29 

Изначально оценка эффективности деятельности организации 
осуществлялась сквозь призму эффективности производимой про-
дукции (отслеживался и анализировался жизненный цикл товара), 
затем – технологии (жизненный цикл технологии), а позже – про-
цессов (бизнес-процессов). Реалии современной жизни таковы, что 
любые товары имеют ограниченный срок жизни. Поэтому не ко-
нечный продукт, а процесс его создания приносят организациям 
долгосрочный успех. В современных условиях первостепенное 
значение имеет не столько качество производимой продукции, 
сколько эффективность самого бизнеса, результативность процес-
сов производства и управления бизнес-процессами. Все вышена-
званное характерно и для аграрных предприятий. 
Каждое предприятие должно стремиться к повышению эффек-

тивности своей деятельности. Многие отечественные аграрные ор-
ганизации в своей практике сталкиваются с рядом проблем и 
заняты поиском возможных путей выхода из сложившейся ситуа-
ции. При этом формирование системы эффективного функциони-
рования способно дать желаемый результат.  
С точки зрения интеграционной концепции, организация – реаль-

ная «живая» система, которая интегрирует в себе материальные, тру-
довые и финансовые ресурсы. Поэтому эффективность деятельности 
предприятия подразумевает ее сравнительную оценку по отношению 
к аналогичным организациям, которая должна быть выражена стои-
мостными показателями. 
Концепция эффективной деятельности аграрного предприятия 

представляет собой теорию взаимосвязанности и направленности 
действий, ориентируемых на повышение результативности, про-
дуктивности функционирования. Можно сказать, что она является 
стратегической моделью развития и должна соответствовать ори-
ентирам социально-экономического развития государства. 
Процесс функционирования аграрного предприятия включает 

последовательность цикличных этапов и состоит из трех основных 
стадий: обеспечение производственными ресурсами, производство 
продукции, ее реализация. Ресурсный потенциал создает условия 
для производства продукции, эффективность которого зависит 
от ресурсообеспеченности: количества, качества и соотношения 
трудовых, материальных, природных и биологических и иных ви-
дов ресурсов.  
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Экономическая результативность деятельности во многом зави-
сит от совокупности производственных ресурсов и эффективности 
их использования. Обеспеченность достаточным количеством ка-
чественных ресурсов, их эффективное использование направлено 
в то же время и на улучшение социальных условий, в частности, 
качества жизни работников предприятия, т. к. получение большего 
дохода дает возможность повышать заработную плату и развивать 
социальную инфраструктуру предприятия. 
В то же время достаточность ресурсообеспеченности зависит 

от того, насколько организация имеет возможность обновлять 
ресурсы и их приобретать для расширения бизнеса. Другими 
словами, обеспеченность основными и оборотными средствами 
обусловлена финансовым капиталом организации: нет прибыли – 
нет расширенного воспроизводства. Убыточное производство с.-х. 
продукции является результатом низкой эффективности деятель-
ности предприятия, вследствие чего замедляется процесс попол-
нения необходимых ресурсов для успешного ведения бизнеса. 
Следует учитывать, что при равной обеспеченности ресурсами 

может иметь место различие по степени эффективности их исполь-
зования. Это зависит от эффективности управления организацией 
и внешних условий функционирования организации. Например, 
организации территориально расположенные в одной зоне, имеют 
практически одинаковую ресурсообеспеченность, реализуют с.-х. 
продукцию для переработки разным покупателям. И если в одном 
из предприятий покупатели не будут платежеспособны, то для него 
создаются дополнительные угрозы, так как при несвоевременном 
возврате средств нарушится ритмичность деятельности, особенно 
в период сезонно-полевых работ. 
Экономическая эффективность деятельности с.-х. организации 

в наибольшей степени зависит от ресурсообеспеченности, что объ-
ясняется специфичностью с.-х. производства и, прежде всего,  
невосполнимостью природных ресурсов (земли) и влиянием при-
родно-климатических факторов. 
Предприятия, находящие в разных агроклиматических зонах, 

для обеспечения одинакового уровня эффективности производства 
будут иметь и разную ресурсообеспеченность, что вполне объек-
тивно. Поэтому для с.-х. организации важно не только определить 
и дать оценку показателям ресурсообеспеченности, но и разработать 
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их критериальные (пороговые) значения в зависимости от террито-
риального размещения и специализации производства. Пороговые 
значения – предельные величины, несоблюдение значений кото-
рых препятствует нормальному развитию различных элементов 
воспроизводства, приводит к формированию негативных, разру-
шительных тенденций в деятельности организации. 
В настоящее время с.-х. предприятия существенно различаются 

между собой объемом ресурсов, их структурой, качеством и обла-
дают разными возможностями как в производстве продукции, так 
и в умелом и рациональном использовании каждого ресурса. Каждый 
ресурс имеет свой лимит – ограниченные земли, трудовые ресурсы, 
средства производства и различные природные и экономические ус-
ловия производства. 
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Глава 2. Агропромышленный комплекс в системе  
национальной экономики 

 
2.1. Сущность агропромышленного комплекса  

и его роль в системе национальной экономики 
Агропромышленный комплекс – совокупность отраслей нацио-

нальной экономики, связанных между собой экономическими от-
ношениями по поводу производства, распределения, обмена, 
переработки и потребления с.-х. продукции, интегрированных 
в целях обеспечения страны продовольствием и с.-х. сырьем. В АПК 
производится около 30 % валового внутреннего продукта, в том 
числе сельским хозяйством – около 6,4 %. В отраслях АПК занято 
1,5 млн чел., или 1/3 всех работающих в народном хозяйстве. 
В сельском хозяйстве в 2018 г. было занято 284,6 тыс. чел., что со-
ставило 7,6 % от числа всех занятых. Продукция АПК – одна из 
важнейших статей экспорта, и за последние годы экспорт продо-
вольствия значительно возрос: в 2010 г. он составлял 3,388 млрд 
дол. США (13,4 %), 2014 г. – 5,606 млрд дол. США, или 15,5 % все-
го белорусского экспорта, в 2018 г. – 5,3 млрд дол. США (17,0 % от 
общего объема экспорта).  
Впервые выделение агропромышленного комплекса в само-

стоятельную экономическую категорию среди отраслей народного 
хозяйства для комплексного планирования и финансирования про-
изводственной и социальной его деятельности было осуществлено 
в 70-е гг прошлого века. В 1985 г. была проведена крупнейшая реор-
ганизация АПК: из нескольких министерств и ведомств был соз-
дан агропромышленный комплекс, что было оправданным – 
концентрация «в одних руках» производства, переработки, реали-
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зации продукции и агросервисных услуг позволила повысить 
эффективность отрасли.  

Сложившаяся организационная структура агропромышлен-
ного комплекса Республики Беларусь: Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия и подчиненные ему государствен-
ные организации, Министерство лесного хозяйства и подчиненные 
ему государственные организации, Государственный комитет по 
имуществу и подчиненные ему государственные организации (по 
вопросам землеустройства, учета и оценки земель), Белорусский 
республиканский союз потребительских обществ «Белкоопсоюз», 
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» и организации, входящие в их состав, иные 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, основными 
видами деятельности которых являются: производство аграрной 
продукции; заготовка и переработка аграрной продукции; утилиза-
ция отходов от аграрного производства и оказание агроуслуг, вы-
полнение технологических работ по сохранению и улучшению 
сельского природного ландшафта, благоустройству сельских террито-
рий, населенных пунктов; лесохозяйственная деятельность; техниче-
ское, технологическое и сервисное обеспечение производителей 
аграрной продукции; подготовка специалистов всех профессий, необ-
ходимых для агропромышленного комплекса; научные исследова-
ния в области аграрных наук. 

Субъектами агропромышленного комплекса могут выступать 
юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-
ли. Производителями аграрной продукции и агроуслуг могут высту-
пать: организации, индивидуальные предприниматели, а также 
граждане, проживающие в сельских населенных пунктах и имеющие 
на правах собственности личные сельские усадьбы, ведущие личное 
подсобное хозяйство, сельские потребительские кооперативы, кресть-
янские (фермерские) хозяйства при условии, что в общей их добав-
ленной стоимости доля от реализации произведенной ими аграрной 
продукции составляет не менее 50 % в течение календарного года. 
К конечному продукту в натуральной форме, который произво-

дят организации АПК, относятся: 1) продукция растениеводства 
и животноводства, птицеводства и рыбоводства, которая использу-
ется населением непосредственно в качестве продуктов питания 
(картофель и овощи, фрукты и ягоды, молоко и мясо, яйца и рыба); 
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2) продукты питания, полученные в процессе переработки продук-
ции растениеводства и животноводства (бакалея и кондитерские 
изделия, сливочное и растительное масло, мясные изделия и коп-
чености, мясные и молочные консервы, сметана и сыры, овощные, 
рыбные консервы); 3) с.-х. продукция и продукты ее переработки, 
поступающие в государственные резервные фонды страны и на 
экспорт; 4) предметы потребления, изготовленные из с.-х. сырья 
(ткань, одежда, обувь); 5) с.-х. продукция, используемая в отраслях, 
не входящих в состав АПК: лекарственное сырье (растительное 
и животное) для фармацевтической промышленности, технические 
масла. 

Основная задача АПК – устойчивое развитие с.-х. производства 
и надежное снабжение населения страны продовольствием и това-
рами народного потребления из с.-х. сырья, обеспечение продо-
вольственной безопасности страны и поставка продовольствия на 
экспорт, а также повышение уровня и улучшение качества жизни 
сельского населения.  
Центральным звеном агропромышленного комплекса выступает 

сельское хозяйство. На с.-х. производство как отрасль материаль-
ного производства распространяются общие и специфические эко-
номические закономерности, характерные только для сельского 
хозяйства, особенности, которые отличают его от других видов 
экономической деятельности.  
Основные особенности с.-х. производства как экономического 

объекта состоят в следующем:  
• в сельском хозяйстве земля является предметом труда, на 

который воздействует человек в процессе труда, и орудием труда, 
при помощи которого человек возделывает растения. Здесь земля 
является также всеобщим средством производства и территори-
альной (пространственной) основой. Процесс производства 
в сельском хозяйстве непосредственным образом определяется 
почвенным плодородием, технологическими свойствами участков 
и их местоположением, применяемыми системами земледелия.  
Отличительный признак с.-х. земель − плодородие, т. е. совокуп-
ность свойств почвы, обеспечивающих урожай с.-х. культур; 

• в аграрном секторе производится много видов продукции 
растениеводства и животноводства с использованием технологи-
ческих процессов различной продолжительности по времени,  
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варьируемой от нескольких недель до нескольких месяцев, что 
негативно отражается на процессе ее воспроизводства из-за того, 
что затраты на производство осуществляются сейчас, а доход 
предприятие получит через несколько месяцев, а по озимым куль-
турам через год; 

• используемые основные средства, за исключением рабочего 
и продуктивного скота и многолетних насаждений, не воспроизводят-
ся в сельском хозяйстве, а только на промышленных предприятиях – 
машины и оборудование, здания, сооружения и передаточные уст-
ройства, и строительными организациями, за исключением возво-
димых хозяйственным способом. Они в сельском хозяйстве 
используются и возмещаются за счет выручки от реализации про-
изведенной продукции;  

• оборотные средства – исходное сырье, материалы, минераль-
ные удобрения, различные химикаты, энергоносители – приобре-
таются на соответствующих промышленных предприятиях, 
в процессе производства они расходуются и восполняются за счет 
выручки. Но наряду с этим многие оборотные средства, такие как 
семена возделываемых культур, корма, животные, птица, вос-
производятся в сельском хозяйстве в объемах, обеспечивающих 
непрерывное воспроизводство материальных благ (конечного про-
дукта) для населения и сырья для перерабатывающей промышлен-
ности; 

• рынок с.-х. продукции по своей сути наиболее близок к рын-
ку совершенной конкуренции. Несмотря на то, что на рынке дейст-
вует значительное количество продавцов, ни один из них не 
производит достаточно большой объем продукции для оказания 
влияния на установление цены. Сельхозтоваропроизводители вы-
нуждены соглашаться с той ценой, которую им предлагают потре-
бители. В связи с этим в отечественном сельском хозяйстве 
диспаритет цен существенен. При этом несоответствие роста цен 
на продукцию сельского хозяйства наблюдается не только по от-
ношению к росту цен на используемые в производстве ресурсы, 
но и по отношению к темпу роста цен на продукцию переработки. 
По этим причинам сельское хозяйство находится в менее выгодных 
условиях, что изначально оказывает негативное влияние на эффек-
тивность производства; 
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• низкая эластичность спроса на продукцию сельского хозяйст-
ва как по цене, так и по доходу со стороны населения. Постоянный 
спрос на с.-х. сырье со стороны отраслей пищевой, легкой, комби-
кормовой промышленности выступает основным фактором, фор-
мирующим рыночные отношения в данной сфере; 

• в сельском хозяйстве получение доходов от производства 
продукции происходит с лагом запаздывания. В случае нестабиль-
ного развития экономики, обусловленного высокими инфляцион-
ными ожиданиями, это приводит к ускоренному обесцениванию 
денежных ресурсов; 

• для сельского хозяйства характерна сезонность производства, 
что связано с несовпадением периода работы и периода производ-
ства. Сезонность существенно влияет на использование ресурсного 
потенциала, организацию процесса производства и в целом на эф-
фективность деятельности организаций; 

• существенная зависимость от погодных условий, которую 
окончательно не позволяют сгладить ни высокий уровень агротех-
ники, ни передовые технологии. В результате уровень доходов с.-х. 
производства трудно спрогнозировать достоверно; 

• в сельском хозяйстве уровень внедрения передовых техно-
логий остается низким, что определяется темпами привлечения 
инвестиционных ресурсов и предопределяет степень развития 
инфраструктуры. 
Таким образом, с.-х. производство по целому ряду элементов су-

щественно отличается от других видов экономической деятельности, 
что следует учитывать при организации производственного процес-
са, выборе форм и направлений использования инвестиций в с.-х. 
производство, оценке эффективности хозяйственной деятельности. 
Значение сельского хозяйства состоит в следующем: с.-х. про-

дукция служит основным источником удовлетворения спроса насе-
ления на продукты питания и товары народного потребления; с.-х. 
производство является потребителем промышленной продукции 
(тракторов и автомобилей, с.-х. машин и оборудования, минераль-
ных удобрений и пестицидов, строительных материалов и нефте-
продуктов, электроэнергии); сельское хозяйство поставляет свою 
продукцию в качестве сырья для легкой и пищевой промышленно-
сти; с.-х. производство – основной источник создания рабочих мест 
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для сельского населения и пополнения трудовых ресурсов для дру-
гих отраслей.  
Таким образом, сельское хозяйство – это и поставщик огромно-

го ассортимента продуктов питания, и важнейший фактор сбалан-
сированного развития народного хозяйства в целом. Поэтому 
развитие сельского хозяйства признано приоритетным направлени-
ем, пользующимся определенной поддержкой государства. В ры-
ночных условиях хозяйствования АПК Беларуси ориентирован на 
формирование эффективного, устойчивого и конкурентоспособно-
го производства с.-х. продукции. 
Главными целями с.-х. производства являются: обеспечение 

продовольственной безопасности страны, ориентация на удовле-
творение спроса внутреннего рынка и увеличение поставок на экс-
порт, повышение уровня и качества жизни сельского населения. 
Для достижения этих целей требуется осуществить комплекс мер 
и мероприятий, связанных с технико-технологическим перевоору-
жением сельского хозяйства, укреплением производственного по-
тенциала, интенсификацией растениеводства и животноводства на 
основе внедрения энергоресурсосберегающих технологий и соответ-
ствующей с.-х. техники, социально-экономическими преобразова-
ниями на селе. 
Сельское хозяйство является не только жизненно важной, но 

и самой сложной отраслью народного хозяйства. Эффективное ве-
дение с.-х. производства требует от хозяйствующих субъектов уче-
та особенностей экономического объекта, принятия во внимание 
целого ряда объективных и субъективных факторов и условий – 
природно-климатических, биологических, технологических и орга-
низационно-экономических. Существенное влияние на развитие с.-х. 
производства, на его результативность оказывает формирование 
аграрных рыночных отношений. 

 
2.2. Состав и структура агропромышленного комплекса 

В состав агропромышленного комплекса входит ряд отраслей 
национальной экономики, которые прямо или косвенно участвуют 
в формировании продукции сельского хозяйства на различных 
стадиях ее производства и обращения. АПК Беларуси является 
крупной межотраслевой подсистемой, объединяющей 9 видов 
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экономической деятельности: сельское хозяйство, пищевая, молоч-
ная, мясная, комбикормовая, легкая (в части переработки с.-х. сы-
рья) промышленность, тракторное машиностроение, строительство, 
материально-техническое обеспечение и агросервис. 

Отраслевая структура АПК определяется соотношением видов 
деятельности, участвующих в решении продовольственной и сырь-
евой проблемы страны и подразделяется на 4 основные сферы. 

I сфера АПК включает отрасли промышленности, обеспечи-
вающие сельское хозяйство, легкую и пищевую промышленность, 
заготовительные службы средствами производства. Сюда относит-
ся тракторное и с.-х. машиностроение; машиностроение для легкой 
и пищевой промышленности и бытовых приборов; машинострое-
ние для животноводства и кормопроизводства; производство обо-
рудования для предприятий легкой промышленности по первичной 
переработке с.-х. сырья; предприятия по производству оборудо-
вания для пищевой, микробиологической, комбикормовой про-
мышленности и элеваторно-складского хозяйства. В эту сферу 
относятся предприятия по производству минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений. Предприятия первой сферы 
обеспечивают ресурсами процесс производства в сельском хозяй-
стве и перерабатывающей промышленности, являются важнейшей 
составной частью для применения интенсивных технологий, слу-
жат базой индустриализации отраслей АПК, его конкурентоспо-
собности на основе реализации достижений научно-технического 
прогресса. На основе I сферы происходят качественные преобразо-
вания в производительных силах АПК, положительно влияя на 
производственные отношения, престижность с.-х. труда, конкурен-
тоспособность продукции АПК. 

II сфера АПК охватывает предприятия, непосредственно зани-
мающиеся сельским хозяйством. Сюда относятся растениеводство 
и животноводство; внутрихозяйственное дорожное строительство; 
жилищное и культурно-бытовое строительство; подсобные произ-
водства по переработке с.-х. продукции, изготовления инвентаря, 
строительных материалов. 
К III сфере АПК относятся виды деятельности, занимающиеся за-

готовкой, хранением и переработкой с.-х. продукции: легкая про-
мышленность – по первичной переработке льна, по переработке 
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кожевенного сырья, обработке мехового сырья, шерсти; пищевая 
промышленность, включая пищевкусовую, мясо-молочную, рыб-
ную, мукомольно-крупяную; элеваторно-складское хозяйство; заго-
товительные организации, включая торговлю и общественное 
питание, потребкооперацию (заготовка, хранение и переработка 
плодов и ягод, овощей, картофеля и другой с.-х. продукции), биржи, 
рекламные агентства. В этой сфере производится основная часть ко-
нечной продукции. Здесь обеспечивается первичная и вторичная 
(промышленная) переработка (доработка) с.-х. сырья и доведение 
его до готовности к реализации населению, к поставке на экспорт; 
заготовка, доставка готовой продукции к местам хранения и реа-
лизации. 
В IV сферу АПК входят предприятия и организации, занимаю-

щиеся материально-техническим обеспечением, агросервисом, 
мелиорацией земель, использованием водных ресурсов села, вете-
ринарно-санитарным обслуживанием, специализированные авто-
транспортные предприятия. 
Кроме того, к отдельной сфере (не имеющей явной отраслевой 

принадлежности) относятся производственная и социальная  
инфраструктуры: предприятия и организации, обслуживающие  
агропромышленный комплекс. Они обеспечивают общие условия 
развития производства и жизнедеятельности людей.  

Производственная инфраструктура обеспечивает общие усло-
вия для с.-х. производства и включает в себя систему материально-
технического обслуживания (электро-, газо-, водоснабжение); сис-
тему материально-технического снабжения и заготовок с.-х. про-
дукции, элеваторное, холодильное и складское хозяйство; систему 
доведения продукции до потребителя (распределительные холо-
дильники, оптовые базы); транспорт и связь по обслуживанию про-
изводственных нужд всех отраслей и организаций АПК. 
Производственная структура АПК обеспечивает взаимосвязь всех 
фаз процесса воспроизводства: производства, распределения, обмена 
и потребления. Задачей производственной инфраструктуры является 
обеспечение нормального функционирования с.-х. предприятий, ос-
вобождение от несвойственных им функций и сосредоточение их 
усилий на основной деятельности. Эффективность функционирова-
ния производственной инфраструктуры выражается в увеличении 
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производства, сохранении качества и устранении потерь с.-х. про-
дукции. 
Эффективность производственной инфраструктуры проявляется 

в сокращении потерь и улучшении качества продукции, в снижении 
материально-денежных и трудовых затрат на единицу конечной 
продукции. Основным показателем экономической эффективности 
является срок окупаемости затрат (Тoк) на создание объектов ин-
фраструктуры: 

oк
ΔКПT ,
З

=                                       (1.1) 

где ΔКП  – стоимость прироста конечной продукции; З – затраты 
на создание объектов инфраструктуры. 

 
Социальная инфраструктура направлена на создание опреде-

ленных условий для эффективного функционирования работни-
ка сельского хозяйства, необходимого уровня и качества жизни, 
обеспечение воспроизводства человеческих ресурсов. Эти функ-
ции выполняют жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия 
сферы бытового обслуживания, медицинские и дошкольные учре-
ждения, спортивно-оздоровительные организации, учреждения си-
стемы образования и профессионального обучения. Задачей 
социальной инфраструктуры является обеспечение нормальной 
жизнедеятельности и воспроизводства трудового потенциала. 
Эффективность функционирования социальной инфраструктуры 
АПК выражается в повышении производительности труда и уровня 
жизни его работников. Следовательно, производственные и соци-
альные инфраструктуры обслуживают все стадии агропромышлен-
ного производства, поэтому их роль в повышении уровня 
интенсификации и эффективности АПК неуклонно повышается. 
С АПК имеют связи также отрасли общего назначения: автомо-

билестроение, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промыш-
ленность, производители средств информатизации, электроэнергии, 
теплоэнергии, социальной инфраструктуры, которые своей опреде-
ленной частью участвуют в производстве продукции сельского хо-
зяйства и продуктов ее переработки. Однако в организационном 
плане в состав АПК они не входят. 
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Функциональная структура АПК состоит из пяти основных 
стадий агропромышленного воспроизводства: 

1. Производство средств производства: машиностроение для сель-
ского хозяйства, пищевой, комбикормовой и легкой промышленности, 
ремонт оборудования в сельском хозяйстве; производство мине-
ральных удобрений и средств защиты растений, комбикормовая 
и микробиологическая промышленность; сельское строительство. 

2. Сельскохозяйственное производство. 
3. Производство продовольствия и предметов потребления из с.-х. 

сырья: отрасли перерабатывающей (пищевкусовая, мясная, молоч-
ная, мукомольно-крупяная) и легкой промышленности (текстиль-
ная, обувная, кожевенно-меховая). 

4. Производственно-техническое обслуживание АПК: транспорт 
и связь, мелиоративное и землеустроительное обслуживание, ка-
рантинная служба. 

5. Реализация конечного продукта АПК потребителю: отрасли 
сферы обращения (заготовка, оптовая и розничная торговля продо-
вольствием), общественное питание, материально-техническое 
снабжение. 
Функциональная структура АПК показывает соотношение ос-

новных технологических стадий производства конечного продукта 
АПК. Основным направлением совершенствования функциональ-
ной структуры АПК является оптимизация пропорций развития 
между отдельными стадиями единого процесса воспроизводства 
конечного продукта АПК. Опыт наиболее развитых стран мира по-
казывает, что самый высокий выход конечной продукции АПК 
(продовольствия, одежды, обуви, ткани) на душу населения полу-
чают там, где в структуре комплекса выше доля отраслей, пере-
рабатывающих с.-х. продукцию. Например, в США и других 
развитых странах в сфере переработки и реализации продукции с.-х. 
сырья занято в несколько раз больше рабочих, чем в сельском хо-
зяйстве.  

Территориальная (региональная) структура АПК – совокуп-
ность отраслей в рамках определенной территории (республика, 
область, район). Специализация сельского хозяйства соответст-
вующего региона влияет на специализацию АПК. Главная ее функ-
ция – оптимизация размеров производства сельского хозяйства 
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и изготовление продукции из с.-х. сырья собственного производст-
ва для нужд местного населения и для продажи и обмена с потре-
бителями других региональных АПК.  

Продуктово-сырьевая структура АПК включает продовольствен-
ный комплекс и комплекс непродовольственных товаров. Продоволь-
ственный комплекс включает подкомплексы: зернопродуктовый, 
картофелепродуктовый, свеклосахарный, плодоовощеконсервный, 
водочновинодельческий, мясной, молочный, масло-жировой. Ком-
плекс непродовольственных товаров: кормовой, текстильный, коже-
венный, меховой и др. 

 
2.3. Показатели отраслевой структуры  

агропромышленного комплекса 

Для характеристики различных аспектов структуры АПК ис-
пользуются следующие показатели: удельный вес численности 
занятых работников, удельный вес стоимости производственных 
основных фондов, удельный вес стоимости валовой, чистой и ко-
нечной продукции каждого комплекса или подкомплекса в общей 
сумме этих показателей по АПК республики или области в целом. 
Основными показателями социально-экономической эффективно-
сти структуры АПК являются: уровень производства продоволь-
ственных и непродовольственных товаров из собственного с.-х. 
сырья в расчете на душу населения в сравнении с научно обосно-
ванными нормами и фактическим уровнем в наиболее развитых 
странах; уровень и темпы роста производительности труда; уро-
вень и темпы роста фондоотдачи; уровень и темпы роста рентабель-
ности агропромышленного производства. 
Обеспечение эффективного функционирования всех сфер агро-

промышленного комплекса входит в число национальных приорите-
тов, постоянно находится под контролем органов государственного 
управления. Стратегическая цель государства в области АПК – 
сформировать макро- и микроэкономическую систему хозяйство-
вания, обеспечивающую устойчивое развитие и последовательное 
повышение эффективности агропромышленного производства для 
более полного и надежного снабжения населения продуктами пи-
тания, перерабатывающей промышленности – сырьем, активизации 
экспорта и укрепления продовольственной безопасности страны.  
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Организационно-экономический механизм хозяйствования в АПК 
представляет собой совокупность методов и средств экономического 
влияния на состояние производства и его эффективность. К основным 
элементам организационно-экономического механизма предприятия 
относятся: цены (тарифы) приобретения средств производства, работ 
и услуг; цены реализации произведенной продукции, работ и услуг; 
проценты по вкладам и ссудам; налоги, налоговые льготы и экономи-
ческие санкции; целевые дотации и субсидии; страховые платежи; 
нормы платежей в бюджет из прибыли предприятий; платежи во вне-
бюджетные фонды; нормы амортизации основных средств. К основ-
ным элементам внутрихозяйственного экономического механизма 
относятся: внутрихозяйственные цены, тарифы, нормы выработки; 
нормы обслуживания животных; нормы, системы и формы оплаты 
труда; денежные выплаты и поощрения; нормы расходов оборотных 
средств (семян, кормов, удобрений, нефтепродуктов, топлива); нормы 
отчисления из прибыли и др. 
Главной задачей всех видов экономической деятельности АПК 

является увеличение производства конечного продукта и снижение 
совокупных затрат в расчете на его единицу. В сельском хозяйстве 
конечной продукцией является та, которая реализуется за пределы 
отрасли для непосредственного потребления или промышленной 
переработки. Внутриотраслевой оборот не включается в конечные 
результаты, т. к. является промежуточной продукцией. При этом 
часть с.-х. продукции, которая поступает населению без промыш-
ленной переработки (зерно, картофель, овощи, молоко, мясо), 
включается в конечный продукт АПК. Таким образом, большая 
часть конечных результатов с.-х. производства является промежу-
точной, т. к. сельское хозяйство является звеном АПК.  

Конечный продукт АПК – весь объем продукции, созданный за 
определенный период времени и поступивший в личное или произ-
водственное потребление. В натуральном виде конечный продукт 
включает: продукцию сельского хозяйства, поступающую населению; 
предметы потребления, создаваемые из с.-х. сырья; с.-х. продукцию 
и предметы ее переработки; продукцию отраслей I сферы АПК.  
Конечный продукт рассчитывается как разность между объемом  
валовой продукции (товаров и услуг) и ее части, используемой на 
непосредственное потребление в конкретной отрасли. Стоимость 
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конечного продукта АПК складывается из массы чистого дохода, 
созданного в сельском хозяйстве, и части чистого продукта отраслей 
пищевой, легкой промышленности, а также отраслей сферы обраще-
ния, транспорта, связи.  
Экономическая эффективность отдельных отраслей и произ-

водств АПК характеризуется системой показателей: количеством 
продовольственных и непродовольственных товаров, полученных 
из с.-х. сырья в расчете на душу населения; стоимостью конечного 
продукта в расчете на среднегодового работника; стоимостью ко-
нечного продукта по отношению к сумме производственных за-
трат; стоимостью конечного продукта в расчете на величину 
основных производственных фондов. В целях повышения эффек-
тивности функционирования АПК нельзя допускать разрывы между 
промежуточными и конечными результатами. Для этого необходи-
мо обеспечить пропорциональное и сбалансированное развитие 
всех отраслей и производств АПК, укреплять его материально-
техническую базу, улучшать условия труда и повышать матери-
альную заинтересованность работников в получении конечного 
продукта. Эффективное развитие АПК создает необходимые пред-
посылки для обеспечения нормальных условий труда работников 
каждой сферы. В предприятиях и отраслях, входящих в АПК, име-
ются возможности для воспроизводства кадров, улучшения соци-
альных условий работы и отдыха, строительства объектов 
социально-культурного назначения. 

 
2.4. Современные проблемы и перспективы развития  

агропромышленного комплекса 

В современном мире главной задачей является управление ре-
сурсами, а не их наличие. Именно это обстоятельство предопреде-
ляет возможности эффективного развития организации, отрасли 
или национальной экономики в целом. Эффективность управления 
инвестиционными ресурсами выступает одним из условий устой-
чивого развития национальной экономики, реализация которого 
обеспечивает прогрессивный рост и повышение конкурентоспо-
собности страны на внешних рынках. Эта задача является особенно 
актуальной для агропромышленного комплекса, призванного  
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обеспечивать динамичный рост с.-х. производства, надежное 
снабжение населения страны продовольствием и товарами народ-
ного потребления, создание достаточных резервов с.-х. продукции 
для экспортных поставок на внешний рынок (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 

Социально-экономические показатели развития сельского хозяйства 

Годы Изменение 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2013 

Удельный вес 
сельского насе-
ления в общей 
численности 
населения, % 

23,2 22,7 22,4 22,1 21,9 21,6 –1,9 
п.п 

Списочная чис-
ленность работ-
ников организа-
ций, занятых 
в сельском  
хозяйстве 
в среднем за год, 
тыс. чел. 

335,1 321,7 315,2 303,2 293,6 284,6 –50,5 

Реальная зара-
ботная плата ра-
ботников, заня-
тых в сельском 
хозяйстве, в % 
к предыдущему 
году 

116,4 101,3 97,7 96,2 107,9 110,1 –6,3 
п.п 

Валовая добав-
ленная стоимость 
сельского, лес-
ного и рыбного 
хозяйства, в % 
к итогу 

6,8 7,3 6,3 6,8 7,8 6,4 –0,4 
п.п 
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Окончание таблицы 2.1 

Годы Изменение 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 
2013 

Производитель-
ность труда в 
сельском хозяй-
стве, в % к пре-
дыдущему году 

100,7 107,5 99,8 106,5 108,9 99,2 –1,5 
п.п 

Экспорт с.-х. 
продукции 
и продуктов 
питания, 
млн дол. США 

5 782,6 5 606,4 4 453,0 4 231,6 4 979,2 5 280,1 –502,5 

Инвестиции в ос-
новной капитал 
в сельское  
хозяйство, в % 
к итогу 

13,0 9,1 10,1 9,3 10,4 9,8 –3,2 
п.п 

 
Анализируя представленные макроэкономические показатели 

развития с.-х. отрасли, можно отметить, что в данной сфере на-
блюдается снижение качественных и количественных объектив-
ных параметров. Падение численности работников организаций, 
занятых в сельском хозяйстве, на 15,1 % в совокупности с паде-
нием валовой добавленной стоимости сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства на 0,4 п.п обеспечило получение негативного 
синергетического эффекта, проявившего в снижении производи-
тельности труда в сельском хозяйстве на 1,5 п.п. Снижение ре-
альной заработной платы работников, занятых в сельском 
хозяйстве, на 6,3 п.п. в совокупности с внутренними миграцион-
ными процессами и активизацией урбанизации населения также 
оказывает крайне негативное влияние на конъюнктуру с.-х. рын-
ка труда в Беларуси. 
В современных условиях сельское хозяйство является высоко-

технологичной сферой. Автоматизация основных технологических 
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процессов с.-х. производства Беларуси позволила ввести в эксплуата-
цию и технически переоснастить более тысячи молочнотоварных 
комплексов. Масштабная модернизация промышленности и сельского 
хозяйства создала возможность обновить технологии, сократить за-
траты на производство с.-х. продукции. Беларусь располагает значи-
тельным потенциалом для увеличения валовых сборов зерновых 
и технических культур, картофеля и овощей, а также кормов для жи-
вотноводства. Основным источником роста является повышение уро-
жайности на основе интенсификации производства. Достаточное 
увлажнение почвы обеспечивает в Беларуси высокую эффективность 
использования минеральных удобрений в сочетании с органическими.  
Вместе с тем в настоящее время не решен ряд структурных про-

блем, сдерживающих устойчивое и сбалансированное развитие 
с.-х. производства: неразвитость институтов рыночного саморегу-
лирования, включая роль бизнес-союзов и ассоциаций; низкая 
производительность труда и высокие затраты с.-х. производства, 
обусловленные слабой инновационной активностью; неэффектив-
ная система распределения финансовых ресурсов; недостаточный 
объем привлечения прямых иностранных инвестиций; закредитован-
ность субъектов хозяйствования вследствие дефицита собственных 
оборотных средств для обеспечения текущей деятельности, низкий 
уровень привлечения инвестиций в акционерный капитал; значи-
тельная зависимость от импортных поставок сырья и материалов, 
оборудования, технологий; низкая доля вклада организаций част-
ного сектора экономики, субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в развитие отрасли, что приводит к медленной 
адаптации аграрной сферы к изменяющимся внешним условиям, 
недостаточной конкуренции на внутреннем рынке.  
Основными направлениями развития сельского хозяйства 

в среднесрочной перспективе в соответствии с Государственной 
программой развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы должны 
стать: эффективность и безубыточность сельского хозяйства и, как 
следствие, рост уровня рентабельности продаж до 11–13 %; наращи-
вание экспорта с.-х. продукции и продовольствия; техническая и тех-
нологическая модернизация традиционных направлений с.-х. 
производства и постепенный переход на технологии с минимальным 
воздействием на окружающую среду, внедрение системы ИСО 14000 
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в крупных с.-х. организациях; стимулирование инвестиций в новые 
виды с.-х. деятельности; повышение качества сельхозпродукции, 
внедрение в сельхозорганизациях системы менеджмента качества; 
сертификация с.-х. производств и продукции в международных 
схемах, экосертификация и экоэтикетирование; рост доли органи-
ческих земель в общей площади с.-х. земель до 3–4 %; углубление 
региональной специализации в выращивании с.-х. культур и произ-
водстве животноводческой продукции; сохранение и улучшение 
природного потенциала сельского хозяйства, комплексное земле-
устройство, рациональное использование почвенных ресурсов, 
снижение удельного веса деградированных земель, а также увели-
чение площади рекультивированных земель; повышение уровня 
кадровой обеспеченности и усиление системы мотивации к с.-х. 
труду. 

 
Интеллектуальная дискуссия  

на тему «Состав, структура, современные проблемы  
и перспективы развития агропромышленного комплекса  

Республики Беларусь» 
Цель: проанализировать состав, структуру содержание Государ-

ственной программы развития аграрного бизнеса на 2016–2020 годы; 
провести мониторинг выполнения целевых показателей государст-
венной программы; оценить эффективность функционирования 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь на основе 
эвристических методов обучения. 

Ключевые понятия: агропромышленный комплекс, состав и струк-
тура АПК, производственная и социальная инфраструктура АПК, 
показатели структуры АПК, государственная программа, стратегия 
развития. 
Дискуссия 1.1. Обсуждение структуры и содержания Государст-

венной программы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016–2020 годы, а также целевых показателей, изложенных 
в ней, посредством подготовленного студентами презентационного 
материала. 
Дискуссия 1.2. Анализ основных направлений устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь, из-
ложенных в национальной стратегии, механизмов обеспечения 
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повышения эффективности аграрного бизнеса, изложенных в Госу-
дарственной программе развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы, выявление их общности. 
Дискуссия 1.3. Анализ степени выполнения Государственной 

программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы на основании официальных статистических 
данных. 
Дискуссия 1.4. Анализ динамики показателей оценки эффектив-

ности функционирования АПК в Республике Беларусь по материа-
лам статистических сборников, определение направления его 
развития. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой современная экономика с.-х. отрасли? 
2. Что представляют собой процессы производства и воспроиз-

водства? 
3. Перечислите основные методы экономического исследования. 
4. Что следует понимать под критериями оценки эффективности 

агропромышленного производства? 
5. Что представляет собой агропромышленный комплекс? 
6. Какой вид экономической деятельности является централь-

ным звеном АПК? 
7. В чем заключаются особенности с.-х. производства? 
8. Что представляет собой отраслевая структура АПК? 
9. Что представляет собой функциональная структура АПК? 
10. Что представляет собой производственная и социальная 

инфраструктура АПК? 
11. Какие показатели используются для оценки эффективности 

функционирования АПК? 
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Глава 3. Экономическая среда  
функционирования организаций (предприятий) АПК 

 
3.1. Понятие экономической среды 

Экономическая среда функционирования с.-х. организации 
представляет собой совокупность внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на ее производственно-хозяйственную 
деятельность. Субъектами экономической среды являются физиче-
ские, юридические лица и их группы, оказывающие непосредст-
венное влияние на условия ее экономической деятельности 
(потребители, поставщики, инфраструктура рынка, конкуренты, 
органы управления). К свойствам экономической среды функцио-
нирования с.-х. организации относятся ее сложность, динамизм, 
т. е. скорость происходящих в ней изменений; взаимосвязь факто-
ров, неопределенность. 
Сложность экономической среды является важнейшей ее харак-

теристикой, которая во многом определяет организационную 
структуру с.-х. предприятия. Под сложностью экономической сре-
ды понимается количество, разнообразие и вариантность внешних 
факторов, влияющих на ее экономику. Таким образом, хозяйст-
вующие субъекты подвержены широкому диапазону воздействий, 

https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html
https://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/Natsionalnaja
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_
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которые в значительной мере влияют на экономическую эффектив-
ность материального производства.  
В зависимости от того, являются ли факторы, воздействующие 

на деятельность с.-х. организации, подконтрольными ей или нет, 
экономическая среда подразделяется на внутреннюю и внешнюю 
(рис. 3.1).  
Влияние внешней среды заключается в определении того, как она 

должна вести себя в долгосрочной перспективе, чтобы в условиях 
конкурентного взаимодействия с другими организациями добиваться 
поддержания оптимальных параметров обмена с внешней средой, 
следовательно, обеспечивать свое устойчивое существование орга-
низации. После выбора конкретной стратегии развития организа-
ции определяет тактику, т. е. комплекс мероприятий по реализации 
стратегии.  

 
Факторы макросреды сельскохозяйственной организации 

 

Правовые Демогра-фические 
Экономи-
ческие 

Социо-
культурные 

Научно-
технические 

Природно-
экологические 

 

Микросреда организации 
 

Макросреда организации 
 

Рис. 3.1. Маркетинговая среда предприятия 
 
Можно выделить две большие группы стратегий организации: 

внутренние и внешние. Внутренние стратегии включают в себя: 
− изменение сферы деятельности организации – целенаправлен-

ная деятельность по управлению организацией, направленная на 
перераспределение усилий по взаимодействию с разными  

 

Поставщики 

 

Конкуренты 
Торговые  

представители 

 

Потребители 

 

Посредники 

Организация 
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сегментами внешней экономической среды, включая изменение 
структуры целевых рынков сбыта, структуры рынков факторов 
производства, объемов и характера взаимодействия с различными 
элементами инфраструктуры; 
− амортизацию влияния внешней среды – изменение объемов 

и структуры имущества, источников его формирования и потен-
циала предприятия с целью минимизации негативного воздействия 
и максимизации эффекта от использования позитивных изменений 
в экономической среде организации; 
− сглаживание – стратегию организации, направленную на 

уменьшение влияния циклических колебаний путем сокращения по 
сравнению с возможным роста масштабов деятельности в период 
подъема и сокращения таковых в период спада; 
− нормирование – стратегию, направленную на экономию ис-

пользуемых ресурсов путем установления технически обоснованных 
норм их расходов и выявления последствий и виновных при пре-
вышении установленных норм.  
Внешние стратегии включают: кооперирование; специализацию; 

совместную деятельность; маркетинговые мероприятия. Маркетинго-
вый подход заключается в формировании стратегии и тактики органи-
зации на основе исследования потребительского спроса, выделения 
его целевых сегментов и создания продукта, максимально полно удо-
влетворяющего платежеспособные потребности потенциальных по-
требителей по качеству и количеству. Стратегически маркетинговый 
подход означает выделение целевых рынков либо их сегментов, на 
которых организация ставит своей целью добиться максимальной до-
ли в удовлетворении спроса. Тактика организации на основе вырабо-
танной стратегии может заключаться в системе различных 
мероприятий по ее реализации. 
Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики ор-

ганизации состоит из следующих компонентов: комплексное иссле-
дование рынка, включающее анализ и прогноз его конъюнктуры, 
выделение различных сегментов и исследование их параметров; 
анализ производственно-сбытовых возможностей организации при-
менительно к различным сегментам рынка; разработка стратегии 
организации исходя из потенциала спроса и имеющихся производст-
венно-сбытовых возможностей; разработка товарной политики; 
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разработка системы мероприятий по формированию спроса и стиму-
лированию сбыта; разработка ценовой политики; оптимизация 
управленческих служб в соответствии с разработанной стратегией 
и тактикой организации; формирование системы учета, анализа 
и контроля результатов деятельности. 

 
3.2. Субъекты микросреды и их роль  

в сельскохозяйственном производстве 
Микросреда с.-х. организации – это те субъекты, с которыми она 

постоянно и непосредственно взаимодействует: покупатели, постав-
щики, конкуренты, партнеры, контактные аудитории (спонсоры, сред-
ства массовой информации, консультанты, банки) и государственные 
органы. 
Основными элементами внутренней среды с.-х. предприятия 

являются: 
• производство: объем, структура, темпы производства, номенк-

латура продукции, обеспеченность сырьем и материалами, уровень 
запасов, наличный парк оборудования и степень его использова-
ния, резервные мощности, экология производства, контроль каче-
ства, торговые марки; 

• персонал: структура, квалификация, количественный состав 
работников, производительность труда, текучесть кадров, стои-
мость рабочей силы, интересы и потребности работников; 

• организация управления: организационная структура, методы 
управления, уровень менеджмента, квалификация, способности 
и интересы высшего руководства, престиж и имидж предприятия; 

• маркетинг, охватывающий все процессы, связанные с плани-
рованием производства и реализацией с.-х. продукции, в том числе: 
производимые товары, доля рынка, каналы распределения и сбыта 
продукции, маркетинговый бюджет и его исполнение, маркетинго-
вые планы и программы, стимулирование сбыта, реклама, ценооб-
разование; 

• финансы: количественный и качественный состав финансовых 
ресурсов с.-х. предприятия, уровень кредиторской и дебиторской 
задолженности, степень платежеспособности организации; 

• культура и имидж предприятия – слабоформализуемые факторы, 
которые создают образ предприятия. Высокий имидж предприятия 



 55 

позволяет привлечь работников высокой квалификации, стимули-
ровать потребителей к покупке товаров. 
К основным факторам внутренней среды, воздействующим на 

поведение с.-х. организации, относятся: система организации 
управления сбытом на предприятии; характеристики персонала 
и его движения; эффективность хозяйственной деятельности; фи-
нансовое состояние. Экономическая сущность составных слагае-
мых микросреды заключается в том, что в совокупности они 
ограничивают производство продукта на уровне предприятия. При 
формировании рыночных отношений хозяйствующий субъект 
сталкивается с рядом совершенно иных, чем в централизованной 
экономике, задач. Прекращается плановая поставка материаль-
ных ресурсов, комплектующих изделий. Производственная про-
грамма формируется не государственными плановыми органами, 
а на основе экономических законов спроса и предложения. Цену 
утверждает не административный орган, а рынок в соответствии 
с законом стоимости. Значительно усложняется система сбыта; реа-
лизация продукции, услуг производится не по выдаваемым ранее 
нарядам, а методом собственных усилий. Действующие и будущие 
партнеры также определяются самой организацией, а не решения-
ми органов управления. 
Основываясь за потребности рынка в выпуске той или иной с.-х. 

продукции, учитывая степень воздействия слагаемых макро- и мик-
росреды, производитель аграрной продукции должен рационально 
комбинировать имеющиеся факторы производства. Производствен-
ная деятельность имеет смысл, если стоимость производственных 
благ выше стоимости исходных продуктов (факторов производства). 
Цель хозяйствующего субъекта должна состоять в максимизации 
этой разности посредством пропорции факторов производства с уче-
том жестких требований рынка (максимально возможный объем 
прибыли).  
Ориентируясь на превалирующие факторы внешней среды – уро-

вень конкуренции, платежеспособность, моду, производитель нахо-
дит наиболее рациональное сочетание факторов производства 
и добивается роста конкурентоспособности продукта, максимизации 
прибыли. Модель, определяющая объем производства в условиях 
рыночных отношений, будет полностью зависеть от рынка и опреде-
ляться при оптовых поставках, как 
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[ ],-+K  = фpстр

n

1
dпр ∑ QQQQ                        (1.2) 

где Qпр – объем производства в условиях рынка; Qd – величина по-
ставки по заключенным договорам; Кстр – коэффициент страховки 
(при возможном отказе от уже заключенной сделки); Qр – объем 
рыночного спроса; Qф – поставки других организаций. 

 
Таким образом, становление и развитие рыночной экономики 

требует коренного изменения организации производства. Будучи 
основной движущей силой микросреды, производитель не главен-
ствует над рынком; не производство, а рынок является первичной 
субстанцией. 

 
3.3. Макросреда и ее особенности 

Макросреда – совокупность факторов, на которые руководство 
с.-х. предприятия повлиять не может и которые должно учитывать, 
чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами отношения со-
трудничества. Предприятие и его микросреда функционируют 
в окружении более обширной макросреды, которая либо откры-
вает новые возможности, либо вызывает новые риски. Макросреда 
включает следующие основные элементы (среды): демографиче-
ская; экономическая; природная; научно-техническая; политиче-
ская; культурная и др. 
Основные факторы внешней среды, воздействующие на дея-

тельность с.-х. организации, могут быть разделены на следующие 
группы: 
Ø политико-правовые факторы, которые оказывают значитель-

ное влияние на деятельность предприятия. Они создают законо-
дательные акты, определяют роль государственных органов 
и общественных институтов в экономической жизни общества, 
формируют условия для развития рыночно-конкурентной сферы 
деятельности – «правила игры» для субъектов рынка;  
Ø демографические факторы характеризуют численность 

и возраст населения, состав семьи, миграционные процессы, дина-
мику изменения образовательного и материального уровня. Среди 
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основных демографических факторов макросреды можно выделить 
следующие: мировой демографический взрыв, падение рождаемо-
сти, миграция населения, повышение его образовательного уровня, 
увеличение числа служащих; 
Ø экономические факторы. Благодаря этим факторам определя-

ется уровень экономического развития, рыночных отношений 
и конкуренции в стране. Главными характеристиками этой группы 
факторов являются: размер валового внутреннего продукта, нало-
гообложение, темпы инфляции, уровень безработицы, величина 
и структура бюджета и т. д. Изменение этих параметров влияет 
на деятельность предприятий, а именно: на кадровую и учетную 
политику, уровень жизни населения и его платежеспособность. 
В составе экономических факторов макросреды выделяют сле-
дующие: покупательская способность населения, пропорции рас-
пределения доходов в стране, финансово-кредитное состояние 
экономики, изменения в структуре потребления и его эластичность, 
отраслевая структура экономики; 
Ø социокультурные факторы. На принятие маркетинговых ре-

шений могут оказать влияние особенности культурного уклада – 
приверженность населения к основным культурным ценностям 
и наличие субкультур в рамках единой культуры. Из данной груп-
пы факторов основными являются жизненные ценности и традиции 
населения, особенности культурных и нравственных ценностей со-
общества потребителей, экономическая инициативность населения, 
потребительские стереотипы, степень приверженности обществен-
ного сознания, влияние внешних факторов;  
Ø научно-технические факторы. Развитие науки и техники яв-

ляется главным фактором экономического роста. Новая техника 
заменяет старую, от которой она отличается сокращением удель-
ных затрат труда, материалов, энергии и капитала. К основным 
тенденциям развития научно-технической среды относятся: уско-
рение научно-технического прогресса, увеличение инвестиций на 
исследования и разработки, распространение стратегии мелких 
улучшений, ужесточение государственного контроля. Среди ос-
новных научно-технические факторов можно выделить: уровень 
научно-технического прогресса, скорость обновления номенклату-
ры и ассортимента, внедрение инноваций в производство; 
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Ø природно-экологические факторы характеризуют наличие 
природных ресурсов и состояние окружающей среды, которые как 
сама организация, так и субъекты внешней среды должны учиты-
вать в своей хозяйственной и маркетинговой деятельности. В их 
число включают: уровень загрязнения территории, состояние источ-
ников сырья и энергоресурсов, количество загрязняющих выбросов, 
нормативы загрязнения экологической среды, экологическую ситуа-
цию в регионе, ставку экологического налога, степень влияния госу-
дарства на интенсивность ресурсопотребления. 
Факторы, определяющие степень сложности внешней среды:  
– разнообразие производимой с.-х. продукции (производство 

растениеводческой и животноводческой продукции, использование 
живых организмов в производстве);  

– уровень специализации и кооперации с.-х. производства (чем 
выше уровень специализации предприятия, тем менее сложной яв-
ляется среда его функционирования);  

– степень диверсификации с.-х. производства (расширение но-
менклатуры производимой с.-х. продукции обусловливает много-
гранность его внешней среды и, соответственно, ее сложность); 

– размер с.-х. предприятия (крупные предприятия сотрудничают 
с большим количеством поставщиков сырья, материалов, комплек-
тующих; малые предприятия функционируют в менее сложной внеш-
ней среде с ограниченным кругом поставщиков и потребителей);  

– уровень конкуренции (преобладающее положение на рынке с.-х. 
предприятия существенно ограничивает количество конкурентов 
и тем самым упрощает его внешнюю среду). 
Система показателей сложности внешней среды включает коли-

чество поставщиков, количество потребителей, количество госу-
дарств, с которыми сотрудничает предприятие, количество 
конкурентов. 
 

Практическое занятие «Логический кроссворд»  
на тему «Экономическая среда организации» 

Цель: изучить внешнюю и внутреннюю среду организаций АПК. 
Ключевые понятия: экономическая среда, микросреда, макро-

среда, поставщик, потребитель, субъекты макро- и микросреды, 
факторы макро- и микросреды. 
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По горизонтали: 1. Тот, кто приобретает и использует товары, 

заказывает работы и услуги для личных бытовых нужд, не связан-
ных с извлечением прибыли. 5. Соглашение о взаимных обязатель-
ствах. 8. Любое юридическое или физическое лицо, поставляющие 
товары или услуги заказчикам. 9. Зернопродуктовый, мясной, кор-
мовой… 10. Соотношение между достигнутым результатом и ис-
пользованными ресурсами. 11. Самостоятельный, организационно-
обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического 
лица. 14. Направление развития от низшего к высшему, поступа-
тельное движение вперед. 15. Штатный состав организации.  
По вертикали: 2. Освоение новых видов производств с целью 

повышения эффективности производства, получения экономической 
выгоды. 3. Труд людей, направленный на организацию и координа-
цию деятельности организации. 4. Образец чего-либо. 6. Совокуп-
ность всех имеющихся возможностей. 7. Конечный финансовый 
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результат деятельности предприятия. 12. Лицо, осуществляющее 
экономическую, хозяйственную или иную деятельность. 13. Стои-
мость, приносящая его собственнику доход путем использования 
факторов производства. 18. Совокупность факторов, на которые ру-
ководство предприятия не в силах повлиять. 19. Совокупность пред-
приятий, производящих однородную продукцию по однотипным 
технологиям. 20. Совокупность субъектов постоянного взаимодей-
ствия с.-х. организаций. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой экономическая среда организации? 
2. Перечислите субъектов экономической среды организации. 
3. Что следует понимать под сложностью экономической среды 

организации? 
4. Что представляет собой микросреда с.-х. организации? 
5. Перечислите основные элементы внутренней среды с.-х. 

предприятия. 
6. Что представляют собой основные факторы внутренней сре-

ды, воздействующие на поведение организации? 
7. Что представляет собой макросреда с.-х. организации? 
8. Что представляют собой основные факторы макросреды, воз-

действующие на поведение организации? 
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Глава 4. Организация (предприятие)  
как субъект хозяйствования 

 
4.1. Организация (предприятие) – объект государственного  

регулирования 
Под государственным регулированием агропромышленного 

производства понимается экономическое воздействие государства 
на производство, переработку и реализацию с.-х. продукции 
и продовольствия, а также на производственно-техническое  
обслуживание и материально-техническое обеспечение АПК.  
Задачами государственного регулирования агропромышленного 
производства являются: стабилизация и развитие агропромыш-
ленного производства; обеспечение продовольственной безопас-
ности; улучшение продовольственного обеспечения населения; 
поддержание экономического паритета между сельским хозяйст-
вом и другими отраслями экономики; сближение уровней дохода 
работников сельского хозяйства и промышленности; защита оте-
чественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного 
производства. 

Основные направления государственного регулирования агро-
промышленного производства заключаются в следующем: 

– государственное регулирование формирования и функциони-
рования рынка с.-х. продукции, сырья и продовольствия. Предпо-
лагается, что товаропроизводителям в сфере агропромышленного 
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производства гарантируется возможность свободной реализации 
с.-х. продукции, сырья и продовольствия; 

– участие государства в регулировании операций, связанных 
с залогом с.-х. продукции, сырья и продовольствия; 

– проведение закупочных и товарных интервенций, которые го-
сударство осуществляет для стабилизации рынка с.-х. продукции, 
сырья и продовольствия. Закупочные интервенции – закупки и за-
логовые операции с с.-х. продукцией, сырьем и продовольствием. 
Товарные интервенции – распродажа с.-х. продукции, сырья и про-
довольствия из республиканского и регионального продовольст-
венных фондов; 

– государственное регулирование кредитования агропромыш-
ленного производства посредством выделения средств из респуб-
ликанского бюджета; 

– установление особой системы расчетов в агропромышленном 
производстве; 

– государственное регулирование страхования в сфере агропро-
мышленного производства; 

– государственная поддержка основных направлений науки 
и научной деятельности в сфере агропромышленного производства; 

– государственная поддержка при осуществлении лизинговых 
операций. 
Основными принципами государственного регулирования эко-

номики организации являются: научности; единства экономики 
и политики; единства централизма и самостоятельности; эффектив-
ности. Объектами государственного регулирования экономической 
деятельности организаций являются: стимулирование спроса на 
товары и услуги, создание условий для развития конкуренции, 
структура экономики отраслей, условия накопления капитала, 
внешнеэкономическая деятельность предприятий; охрана окружаю-
щей среды. 

Функции государства по регулированию экономической дея-
тельности организаций заключаются в следующем: создание право-
вой основы для функционирования организаций; защита прав 
собственности; обеспечение права свободы предпринимательства 
и стимулирование деловой активности с.-х. организаций; обеспечение 
законности и правопорядка в процессе хозяйственной деятельности; 
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регулирование взаимоотношений работодателей и наемных работ-
ников; государственный контроль за соблюдением законодательства 
в производственной деятельности организации. 
В современных условиях формы и методы государственного 

регулирования организаций достаточно разнообразны. В эконо-
мической литературе выделяют два основных вида методов го-
сударственного регулирования экономики: административные 
и экономические. Административные методы базируются на силе 
государственной власти, осуществляются путем прямого воздейст-
вия и включают меры запрета, разрешения и принуждения. Они 
в основном носят обязательный характер и оформляются в виде за-
конодательных актов, распоряжений и постановлений. К ним можно 
отнести распределение бюджетных инвестиций и других контроли-
руемых государством ресурсов, государственный заказ, лицензиро-
вание отдельных видов деятельности, квотирование экспорта 
и контроль за импортом, стандартизацию и сертификацию. Админи-
стративные методы государственного регулирования эффективны 
в сфере контроля над монопольными рынками, в области регулиро-
вания экологии, внешнеэкономической деятельности.  

Экономические методы осуществляются путем косвенного воз-
действия государства на интересы объектов регулирования через 
хозяйственное законодательство, финансовую, денежную и кре-
дитную системы. К экономическим методам воздействия относятся 
методы, осуществляемые в рамках фискальной политики государ-
ства (методы льготного налогообложения); финансово-кредитной 
политики (методы государственного регулирования ставки рефи-
нансирования); научно-технической и инновационной политики 
(методы государственного регулирования и стимулирования разви-
тия науки и техники); инвестиционной и амортизационной полити-
ки; ценообразования. 
К основным формам государственного регулирования экономи-

ки относят: планирование, программирование и прогнозирование; 
финансово-кредитное и антимонопольное регулирование. 
К хозяйствующим субъектам рыночной экономики относят фи-

зические и юридические лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью и осуществляющие производство либо 
приобретение товаров с целью их реализации, а также оказываю-
щие услуги. Хозяйствующим субъектом может выступать как  
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индивидуум (физическое лицо, гражданин), так и их группа (трудо-
вой коллектив). В первом случае хозяйствующий субъект проявляет 
себя через индивидуальную трудовую деятельность (индивидуаль-
ное предпринимательство); во втором – через совместную деятель-
ность, организационно-правовую предпринимательскую структуру 
(коллективная деятельность). 
В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Беларусь 

юридическими лицами могут быть организации, преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-
сти и (или) распределяющие полученную прибыль между участ-
никами (коммерческие организации) либо не имеющие 
извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками (некоммерческие орга-
низации). Юридические лица, являющиеся коммерческими орга-
низациями, могут создаваться в форме хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных кооперативов, уни-
тарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. Юри-
дические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
могут создаваться в форме потребительских кооперативов, обще-
ственных или религиозных организаций (объединений), финанси-
руемых собственником учреждений, благотворительных фондов. 
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, охраны здо-
ровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовле-
творения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц, разрешения споров и конфликтов, оказания юридиче-
ской помощи.  
Допускается создание объединений коммерческих организаций 

и (или) индивидуальных предпринимателей, а также объединений 
коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассо-
циаций и союзов, объединений коммерческих, некоммерческих ор-
ганизаций и (или) индивидуальных предпринимателей в форме 
государственных объединений. 

Сельскохозяйственное предприятие – коллектив работников 
различной квалификации, оснащенный основными и оборотными 
средствами производства, который осуществляет производство с.-х. 
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продукции, выполняет работы и оказывает услуги. Для производ-
ственного функционирования в нем сочетаются рабочая сила, фи-
нансовые и материально-технические ресурсы, составляющие 
в совокупности производительные силы. Современное с.-х. ред-
приятие является сложным производственно-экономическим и со-
циальным комплексом, динамичной производственной системой 
и как сложная производственная система характеризуется целым 
рядом взаимосвязанных признаков:  

– осуществляется процесс производства и воспроизводства, со-
ставляющие которого – производственный потенциал: земля, сред-
ства и предметы труда, трудовые, информационные и финансовые 
ресурсы;  

– различное состояние, уровень развития элементов производ-
ственной системы требуют постоянного и динамичного развития 
предприятия; 

– наличие функциональных и организационных систем (под-
систем) приводит к относительной их автономности, что находит 
отражение в деятельности специальных служб – агрономической, 
зооветеринарной, инженерно-технической, учетно-экономической и др.; 

– на конечные результаты хозяйственной деятельности сущест-
венное влияние оказывают неуправляемые факторы природного 
и биологического характера, поэтому с.-х. производство имеет рис-
ковый характер развития; 

– наличие системы целей, которые связаны с достижением оп-
ределенного уровня экономических интересов: совершенствовани-
ем технологической и технической подсистемы, производством 
конкурентоспособной продукции в растениеводстве и животновод-
стве, улучшением качества жизни сельского населения. 
Все указанные элементы процесса производства и воспроиз-

водства достаточно сложны по структуре и представляют собой 
совокупность функциональных и организационных подсистем. 
Сельскохозяйственное предприятие как сложная функциональная 
система представляет собой соотношение технологической,  
технической, экономической и социальной подсистем. Технологи-
ческая подсистема – совокупность производственных ресурсов, 
технологии и организации производства продукции или услуг. 
Их взаимодействие обеспечивает получение определенного вида  
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с.-х. продукции. Техническая подсистема – система машин, обес-
печивающая экономичный технологический процесс во времени 
и пространстве. Экономическая подсистема – совокупность элемен-
тов экономического механизма хозяйствования, который включает 
планирование, материально-техническое снабжение, нормирование 
и стимулирование труда, внутрихозяйственный и коммерческий 
расчет, финансирование и кредитование, ценообразование, эконо-
мические показатели хозяйственной деятельности. Социальная 
подсистема – трудовой коллектив предприятия, его половозраст-
ной и профессиональный состав.  
Структура с.-х. предприятия представлена наличием и опреде-

ленным соотношением организационных подсистем – цехов, отде-
лений, бригад, животноводческих ферм и комплексов, звеньев, 
внутрихозяйственных кооперативов, семей арендаторов. На основе 
выделения организационных подсистем осуществляется процесс 
внутрихозяйственной специализации, управление производством 
и персоналом. 
Сельскохозяйственное предприятие как коммерческая организа-

ция признается самостоятельным и равноправным участником 
гражданских правоотношений. Свой статус и организационно-
правовую форму оно приобретает посредством государственной 
регистрации и внесения в Единый государственный регистр (ЕГР) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ЕГР пред-
ставляет собой автоматизированную систему, содержащую данные 
информационно-справочного характера о включенных в нее субъ-
ектах учета. Сельскохозяйственное предприятие имеет: наименова-
ние; место нахождения и реквизиты; печать, штамп и расчетный 
счет в банке; основные и оборотные средства производства; само-
стоятельный баланс; самостоятельную смету доходов и расходов. 
Для разработки различных типовых решений и рекомендаций по 

организации производства и правовому регулированию необходима 
классификация с.-х. предприятий, группировка их по определенным 
признакам. Критерии, по которым классифицируют предприятия, 
разнообразны. Наиболее распространенными являются следующие: 
по видам производимой продукции (работ, услуг); организационно-
правовым формам хозяйствования; уровню специализации, концен-
трации производства и размерам предприятия; формам собственности; 
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источникам формирования имущества; по участию иностранного 
капитала. В современных условиях в странах с рыночной и сме-
шанной экономикой существуют четыре основных типа предпри-
ятий: единоличные, партнерские, корпоративные (акционерные) 
и государственные. Типы с.-х. предприятий в Беларуси зависят от 
системы производственных отношений и формы собственности. 

 
4.2. Формы собственности сельскохозяйственных предприятий 
Владение – фактическое обладание имуществом, создающее для 

его обладателя возможность непосредственного воздействия на 
него. При этом владельцем может быть не только собственник, но 
и арендатор, залогодатель, комиссионер. Пользование – возмож-
ность эксплуатации, хозяйственного использования имущества для 
извлечения из него пользы. Пользование, как и владение, может 
принадлежать и не собственнику в соответствии с законом или до-
говором с собственником. Распоряжение заключается в возможно-
сти собственника определять юридическую судьбу имущества – 
отчуждение, продажу, сдачу в аренду или залог, дарение, завеща-
ние. Следовательно, собственность – это правоотношения между 
физическими и юридическими лицами, называемыми собственни-
ками, и имуществом (вещами, объектами, результатами труда),  
которое называется собственностью. Эти правоотношения заклю-
чаются в том, что собственник присваивает имущество себе, отсо-
единяет его в свою пользу и вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие законодательству. 

Субъектов собственности объединяют в 3 группы: частные ли-
ца; группы лиц, коллективы; общество (государство). Следователь-
но, субъектами права собственности могут быть физические лица, 
юридические лица и государственные органы. Объекты собствен-
ности можно свести в следующие группы: средства производства 
и предметы труда, предметы потребления, ресурсы и результаты 
труда. Состав объектов собственности не является неизменным. 
Он может меняться под воздействием научно-технического про-
гресса, развития производительных сил и других факторов. 
В Республике Беларусь существуют две формы собственности – 

частная и государственная. Частная собственность – право частных 
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физических или негосударственных юридических лиц приобре-
тать, владеть, использовать, продавать и иным образом распоря-
жаться объектом собственности, которая может быть трудовой и 
нетрудовой. Трудовая частная собственность развивается и при-
умножается от предпринимательской деятельности, ведения собст-
венного дела, личного хозяйствования, в основе которых лежит 
труд физического лица. Нетрудовая частная собственность воз-
никает вследствие получения имущества по наследству, дивиден-
дов и доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения, и 
других источников, не связанных с трудовой деятельностью. 
В рамках частной собственности выделяют индивидуальную и об-
щую (коллективную) собственность. Индивидуальная собствен-
ность – любое имущество (за исключением отдельных видов 
имущества, которое в соответствии с законом не может находиться 
в собственности граждан), на которое право собственности при-
надлежит гражданину, физическому лицу, индивиду. Имущество, 
находящееся в партнерской собственности двух или нескольких 
лиц, называют коллективной собственностью. Оно может нахо-
диться в общей собственности с определением доли каждого из 
собственников или принадлежащих им акций (персонифицирован-
ная, корпоративная собственность) или без определения таких до-
лей (коллективная, совместная собственность). 

Государственная собственность – достояние всех граждан  
Беларуси. Управление и распоряжение объектами государственной 
собственности от имени граждан осуществляют органы государствен-
ной власти республиканского и административно-территориального 
уровня. Поэтому она существует в двух разновидностях: республи-
канская и коммунальная. 
 

Практическое занятие «Ситуационная деловая игра»  
на тему «Формы собственности  

сельскохозяйственных организаций» 
 

Цель: классифицировать организации и дать четкую их характе-
ристику с обоснованием возможных форм собственности. 

Ключевые понятия: государственное регулирование, его прин-
ципы, функции и методы, хозяйствующий субъект, формы собст-
венности. 
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Правила игры: группа делится на две команды и жюри. Каждая 
команда делегирует представителя для получения карточки, на кото-
рой указана форма собственности с.-х. организаций. Задача команд: 
четко аргументировать целесообразность данной формы собствен-
ности применительно к с.-х. организациям, определив степень вме-
шательства государства в деятельность организации и обосновав его 
эффективность.  
Жюри формируется в составе 3 человек. Его задача заключается 

в оценке подготовки и выступления каждой из команд по следую-
щим критериям: аргументированность позиции; взаимосвязь с аг-
рарным производством; определение степени государственного 
вмешательства и его обоснование; использование практических 
примеров; применение зарубежного опыта; логика и структуриро-
ванность изложения материала; степень участия всех членов ко-
манды. 
В процессе защиты командами своих позиций каждый член жю-

ри выставляет оценку от 1 до 3 баллов по каждому критерию. 
По окончании выступления команд члены жюри подсчитывают 
общие баллы по всем позициям. Победителем является та из ко-
манд, которая набрала большее количество баллов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем суть государственного регулирования экономической 

деятельности организаций? 
2. В чем заключаются основные принципы государственного 

регулирования экономики организаций? 
3. Перечислите основные функции государства по регулирова-

нию экономической деятельности организаций. 
4. В чем суть административных методов государственного  

регулирования? 
5. В чем суть экономических методов государственного регули-

рования? 
6. Кто может выступать в качестве хозяйствующего субъекта? 
7. В чем принципиальное отличие коммерческих и некоммерче-

ских организаций? 
8. Что включает в себя функциональная система с.-х. предпри-

ятия? 
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9. Какие формы собственности существуют в Республике Бела-
русь, и как они классифицируются? 
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Глава 5. Организационно-правовые формы  
организаций (предприятий) АПК 

 
5.1. Особенности функционирования организаций  

(предприятий) АПК 

Под организационно-правовой формой субъектов хозяйствова-
ния понимают совокупность имущественных и организационных 
отличий, способов формирования материально-технической базы, 
особенностей взаимодействия собственников имущества, учре-
дителей (участников), их прав на управление хозяйственной 
деятельностью и ответственности между ними, кредиторами 
и государством. Организационно-правовые формы и классифика-
ция субъектов хозяйствования систематизированы в Гражданском 
кодексе Беларуси, сформулированы особенности и характерные 
черты коммерческих организаций. Все коммерческие организации 
относятся к первичным формированиям рыночной экономики, ор-
ганизационно-правовым формам предпринимательской деятель-
ности с образованием юридического лица. Они имеют свое 
наименование, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, 
печать и др. 
В аграрном секторе экономики могут функционировать хозяй-

ствующие субъекты различных организационно-правовых форм. 
Однако наибольшее распространение получили: с.-х. производст-
венные кооперативы; акционерные общества; хозяйственные обще-
ства с ограниченной ответственностью; унитарные предприятия 
(государственные и частные); крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва; садовые товарищества; личные подсобные хозяйства. Они и яв-
ляются основным объектом изучения экономики с.-х. предприятия 
и менеджмента. 
В сфере аграрной предпринимательской деятельности имеются 

хозяйствующие субъекты с привлечением иностранного капитала 
(совместные и иностранные предприятия). Совместное предпри-
ятие создается на основе объединения капитала учредителей двух 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218
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и более стран, а имущество иностранного предприятия полностью 
формируется за счет иностранных инвестиций. Основными целями 
их создания и функционирования являются: привлечение передо-
вой зарубежной техники и технологий, дополнительных матери-
альных и финансовых ресурсов в АПК, а также изучение 
и освоение зарубежного аграрного опыта. 
Гражданский Кодекс Республики Беларусь предусматривает 

две формы предпринимательской деятельности: без образования 
юридического лица (индивидуальный предприниматель), с образо-
ванием юридического лица (коммерческая организация). В соот-
ветствии с действующим законодательством к субъектам малого 
и среднего предпринимательства относятся: индивидуальные 
предприниматели; микроорганизации – коммерческие организации 
со средней численностью работников за календарный год до 15 че-
ловек включительно; малые организации – коммерческие органи-
зации со средней численностью работников за календарный год от 
16 до 100 человек; средние организации – коммерческие организа-
ции со средней численностью работников за календарный год от 
101 до 250 человек. Основным нормативным правовым актом, ре-
гулирующим государственную регистрацию субъектов хозяйство-
вания, является Декрет Президента Республики Беларусь № 1 
от 16.01.2009 г., согласно п. 2 которого государственная регистра-
ция субъектов хозяйствования осуществляется на основании заяви-
тельного принципа в день подачи документов, необходимых для ее 
проведения. 

 
5.2. Хозяйственные общества и товарищества 
Хозяйственными обществами и товариществами признаются 

коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учреди-
телей (участников) уставным фондом. Имущество, созданное за 
счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 
и приобретенное хозяйственным обществом или товариществом 
в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собствен-
ности. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками  
в коммандитных товариществах могут быть граждане и (или) юри-
дические лица. Хозяйственные общества могут создаваться в форме 
акционерного общества, общества с ограниченной ответственно-
стью или общества с дополнительной ответственностью. 
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Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный 
фонд которого разделен на определенное число акций, имеющих 
одинаковую номинальную стоимость. Участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам акционерного общества в пределах неоплаченной части 
стоимости принадлежащих им акций. Фирменное наименование 
акционерного общества должно содержать его наименование и ука-
зание на то, что общество является акционерным.  

Акция – ценная бумага без установленного срока обращения, 
удостоверяющая внесение денежных средств на цели развития 
предприятия и дающая право ее владельцу на получение части 
прибыли в виде дивиденда, а также на участие в управлении ак-
ционерным обществом. Акция может быть представлена в виде: 
ценной бумаги, имеющей определенные реквизиты; личных лице-
вых счетов акционеров, которым выдают сертификат – именной 
документ, удостоверяющий покупку акционером акций предпри-
ятия. Экономическая роль акций – привлечение свободных средств 
юридических и физических лиц и направление их преимуществен-
но на развитие производства. Акции выдаются (или заносятся на 
лицевой счет) только после полной оплаты их стоимости акционе-
ром. Они не имеют срока погашения и могут обращаться до тех 
пор, пока существует акционерное общество. 
В зависимости от условий и порядка размещения акций, а также 

прав акционеров по их отчуждению или приобретению акционер-
ные общества могут быть: открытыми и закрытыми. Акционерное 
общество, акции которого могут размещаться и обращаться среди 
неограниченного круга лиц, является открытым акционерным об-
ществом (ОАО). Такое акционерное общество вправе проводить 
открытую подписку либо открытую продажу акций. ОАО обязано 
раскрывать информацию об акционерном обществе в объеме 
и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах. 
Количество участников ОАО не ограничено. 
Акционерное общество, акции которого размещаются и обраща-

ются только среди акционеров этого общества и (или) определенного 
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в соответствии с законодательством об акционерных обществах ог-
раниченного круга лиц, является закрытым акционерным общест-
вом (ЗАО). Такое акционерное общество вправе осуществлять 
только закрытое (среди ограниченного круга лиц) размещение 
акций дополнительного выпуска. Число участников ЗАО должно 
быть не менее 2 и не более 50. В противном случае оно подлежит 
реорганизации в течение года, а по истечении этого срока – ликви-
дации в судебном порядке. ЗАО может, а в случаях, установленных 
законодательством, обязано раскрывать информацию об акционер-
ном обществе в объеме и порядке, определенных законодательством 
о ценных бумагах. 
Акционеры ЗАО имеют преимущественное право покупки акций, 

продаваемых другими акционерами этого общества. Если в резуль-
тате реализации акционерами преимущественного права акции не 
могут быть приобретены в предложенном количестве или никто 
из акционеров не выразит желания приобрести предложенные к реа-
лизации акции, общество вправе само приобрести соответственно 
невостребованные акционерами акции или предложенные к реализа-
ции акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предло-
жить приобрести эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, 
предложенной акционерам ЗАО. 
Отношения учредителей в процессе создания акционерного об-

щества регулируются учредительным договором. В нем определя-
ется порядок осуществления деятельности, размер уставного 
фонда, категории выпускаемых акций и порядок их размещения. 
По своей сущности этот документ является договором о совмест-
ной деятельности акционеров. Учредительным документом акцио-
нерного общества является его устав, утвержденный учредителями. 
В уставе, учредительном договоре юридического лица должны оп-
ределяться наименование юридического лица, место его нахожде-
ния, цели деятельности, порядок управления деятельностью 
юридического лица. В уставе акционерного общества должны со-
держаться сведения о категориях эмитируемых обществом акций, 
их номинальной стоимости и количестве; размере уставного фонда 
общества; правах акционеров; о составе и компетенции органов 
управления обществом и порядке принятия решений, в том числе 
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов. 
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Система управления в акционерном обществе обычно имеет че-
тырехзвенную структуру: высший орган управления – общее собра-
ние акционеров; наблюдательный совет, который создается с числом 
акционеров более пятидесяти; исполнительный орган, который мо-
жет быть коллективным (правление, дирекция) или единоличным 
(директор, генеральный директор); ревизионная комиссия.  
К исключительной компетенции общего собрания акционеров 

относятся: изменение устава общества, в том числе изменение раз-
мера его уставного фонда; избрание членов совета директоров (на-
блюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) 
общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение 
годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества (данных книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения) и распределение его прибыли и убыт-
ков; решение о реорганизации или ликвидации общества. Зако-
нодательными актами и уставом акционерного общества 
к исключительной компетенции общего собрания акционеров мо-
жет быть также отнесено решение иных вопросов.  
Наблюдательный совет осуществляет руководство деятельно-

стью общества по всем вопросам, не отнесенным к исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров, а именно: 
определение приоритетных направлений деятельности общества; 
определение рыночной стоимости имущества акционерного обще-
ства; размер дивидендов и порядок их выплаты; заключение круп-
ных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества; 
иные вопросы, предусмотренные уставом данной организации. 
Члены совета избираются сроком на один год и могут переизби-
раться неоднократно. Их полномочия могут быть прекращены ре-
шением общего собрания акционеров. 
Исполнительный орган акционерного общества осуществляет 

текущее руководство его деятельностью. Он решает все вопросы 
организации производства и реализации с.-х. продукции, управле-
ния производством и персоналом. Исполнительный орган подотче-
тен наблюдательному совету и общему собранию акционеров. 
Внутренний контроль хозяйственной деятельности акционерно-

го общества, его должностных лиц осуществляет ревизионная ко-
миссия, которая избирается общим собранием. 
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Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) при-
знается общество, уставный фонд которого разделен на доли 
определенных уставом размеров. Обществом с ограниченной от-
ветственностью признается хозяйственное общество с числом уча-
стников не более 50. Участники общества с ограниченной 
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо-
сти внесенных ими вкладов. Уставный фонд ООО определяет ми-
нимальный размер имущества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. Минимальный размер уставного фонда законодатель-
ством не определен и устанавливается по решению учредителей. 
До государственной регистрации уставный фонд должен быть 
сформирован в полном объеме. Уставный фонд ООО состоит 
из стоимости вкладов его участников. Имущество, переданное 
в качестве вкладов в уставный фонд, а также имущество, приобре-
тенное обществом, находится в собственности общества. Вкладом 
в уставный фонд могут быть вещи, деньги, ценные бумаги, иму-
щественные права, иные отчуждаемые права, имеющие денежную 
оценку. Учредительным документом общества с ограниченной 
ответственностью является устав, утвержденный его учредителя-
ми. Высшим органом управления ООО является общее собрание 
его участников. В ООО создается исполнительный орган (колле-
гиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руко-
водство его деятельностью и подотчетный общему собранию его 
участников. Единоличный орган управления обществом может 
быть избран также и не из числа его участников. В ООО по реше-
нию его учредителей (участников) в соответствии с уставом мо-
жет создаваться совет директоров (наблюдательный совет). 

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) при-
знается общество, уставный фонд которого разделен на доли опре-
деленных уставом размеров. Участники такого общества солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но не ме-
нее размера, установленного законодательными актами, пропорцио-
нально вкладам этих участников в уставном фонде ОДО. При 
экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участни-
ков его ответственность по обязательствам общества распределяется 
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между остальными участниками пропорционально их вкладам. 
Процедура формирования уставного фонда в ОДО аналогична обще-
ству ограниченной ответственности. 
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и коммандитного товарищества. Полным признается 
товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответст-
вии с заключенным между ними договором занимаются предприни-
мательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг 
с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом 
по обязательствам товарищества. Лицо может быть участником 
только одного полного товарищества. Полное товарищество созда-
ется и действует на основании учредительного договора. Учреди-
тельный договор подписывается всеми его участниками. Управление 
деятельностью полного товарищества осуществляется по общему 
согласию всех участников. Каждый участник полного товарищества 
имеет один голос. Участниками полных товариществ и полными то-
варищами в коммандитных товариществах могут быть индивиду-
альные предприниматели и (или) коммерческие организации. 
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в коммандит-
ных товариществах могут быть граждане и (или) юридические лица. 

Коммандитным товариществом признается товарищество, 
в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени то-
варищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полны-
ми товарищами), имеется один или несколько участников (вклад-
чиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных 
с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности. Лицо может быть полным 
товарищем только в одном коммандитном товариществе. Комман-
дитное товарищество создается и действует на основании учреди-
тельного договора. Управление деятельностью коммандитного 
товарищества осуществляется полными товарищами. 

 
5.3. Государственные и частные предприятия АПК 

Производственным кооперативом (артелью) признается ком-
мерческая организация, участники которой обязаны внести имуще-
ственный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его 
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деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам производственного кооператива в равных долях, если иное 
не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не 
меньше величины полученного годового дохода в производственном 
кооперативе. Учредительным документом производственного коопе-
ратива является устав, утверждаемый общим собранием его членов. 
Устав кооператива должен содержать помимо сведений, указанных 
ранее в акционерном обществе, условия о размере уставного фонда, 
о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке 
внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности 
за нарушение обязательства по внесению паевых взносов; о характере 
и порядке трудового участия его членов в деятельности кооператива 
и их ответственности за нарушение обязательства по личному трудо-
вому участию; о порядке распределения прибыли и убытков коопера-
тива; о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов 
по долгам кооператива; о составе и компетенции органов управления 
кооперативом и порядке принятия ими решений, в том числе по во-
просам, решения по которым принимаются единогласно или квали-
фицированным большинством голосов. Число членов кооператива не 
должно быть менее 3. Имущество, находящееся в собственности про-
изводственного кооператива, делится на паи его членов в соответст-
вии с уставом кооператива. Уставом кооператива может быть 
установлено, что определенная часть принадлежащего кооперативу 
имущества составляет неделимые фонды, используемые на цели, оп-
ределяемые уставом. Высшим органом управления кооперативом яв-
ляется общее собрание его членов. Исполнительными органами 
кооператива являются правление и (или) его председатель. Членами 
наблюдательного совета и правления кооператива, а также председа-
телем кооператива могут быть только члены кооператива. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организа-
ция, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
имущество. Имущество унитарного предприятия является недели-
мым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками предприятия. Учредительным документом 
унитарного предприятия является устав. В форме унитарных пред-
приятий могут быть созданы государственные (республиканские или 
коммунальные) унитарные предприятия либо частные унитарные 
предприятия. Органом унитарного предприятия является руководитель, 
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который назначается собственником имущества и ему подотчетен. 
Имущество республиканского унитарного предприятия находится 
в собственности Республики Беларусь и принадлежит такому пред-
приятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния. Имущество коммунального унитарного предприятия находится 
в собственности административно-территориальной единицы и при-
надлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения. 
Имущество частного унитарного предприятия находится в частной 
собственности физического лица (совместной собственности суп-
ругов) либо юридического лица и принадлежит такому предпри-
ятию на праве хозяйственного ведения. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством (КФХ) признается 
коммерческая организация, созданная одним гражданином (члена-
ми одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для 
осуществления предпринимательской деятельности по производст-
ву с.-х. продукции, а также по ее переработке, хранению, транспор-
тировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом 
участии и использовании земельного участка, предоставленного 
для этих целей в соответствии с законодательством об охране и ис-
пользовании земель. Имущество крестьянского (фермерского) хозяй-
ства принадлежит ему на праве собственности. В состав имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства входят имущество, передан-
ное в качестве вклада в уставный фонд крестьянского (фермерского) 
хозяйства его учредителями (членами), а также имущество, произве-
денное и приобретенное крестьянским (фермерским) хозяйством 
в процессе его деятельности. Руководит крестьянским (фермерским) 
хозяйством глава. 

Государственным объединением (концерном, производственным, 
научно-производственным или иным объединением) признается 
объединение государственных юридических лиц, государственных 
и иных юридических лиц, а также государственных и иных юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемое по 
решению Президента Республики Беларусь, Правительства Респуб-
лики Беларусь, а также по их поручению (разрешению) республи-
канскими органами государственного управления либо по решению 
органов местного управления и самоуправления. Государственные 
объединения являются некоммерческими организациями, за исключе-
нием случаев принятия в соответствии с законодательством реше-
ний о признании их коммерческими организациями.  
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Союз потребительских обществ – добровольное объединение 
потребительских обществ, их союзов, созданное в целях координа-
ции деятельности и защиты общих имущественных интересов.  
Потребительское общество – добровольное объединение граждан 
либо граждан и юридических лиц в форме потребительского коо-
ператива с целью удовлетворения их материальных (имуществен-
ных) и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов. 

Индивидуальными предпринимателями признаются физические 
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей. Гражданин вправе заниматься предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица с момента 
государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

 
Практическое занятие «Эвристическая деловая игра»  

на тему «Организационно-правовые формы 
организаций (предприятий) АПК» 

Цель: обосновать эффективность функционирования различных 
организационно-правовых форм организаций (предприятий) АПК, 
используя метод мозговой атаки с оценкой идей. 

Ключевые понятия: хозяйственные общества, хозяйственные 
товарищества, производственные кооперативы, унитарные пред-
приятия, крестьянско-фермерские хозяйства. 

Правила игры: группа делится на небольшие команды по три-
четыре человека в каждой. Представители команд вытягивают кар-
точку, в которой указана определенная организационно-правовая 
форма с.-х. предприятия. Задача команд: теоретически создать с.-х. 
предприятие и практически обосновать целесообразность его функ-
ционирования в рамках заданной организационно-правовой формы. 
В своем выступлении команды должны указать название организа-
ции, расположение, ее основной вид деятельности, распределить 
полномочия между участниками команды, перечислить преимуще-
ства данной организационно-правовой формы применительно 
к создаваемой организации. При подготовке выступления привет-
ствуется использование статистических данных, зарубежного опы-
та, практических примеров. Выполнение задания осуществляется 
на время. В ходе выступления другие участники команд могут  
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задавать дополнительные вопросы, высказывать аргументирован-
ные замечания. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение организационно-правовой формы органи-

зации. 
2. Что следует понимать под хозяйственным обществом? 
3. В чем заключаются основные отличия открытых и закрытых 

акционерных обществ? 
4. В чем заключаются основные отличия обществ с ограничен-

ной и дополнительной ответственностью? 
5. Что следует понимать под хозяйственным товариществом? 
6. В чем заключаются основные отличия полных и коммандит-

ных товариществ? 
7. В чем заключаются основные отличия государственных и ча-

стных предприятий? 
8. Что следует понимать под производственным кооперативом? 
9. Что следует понимать под унитарным предприятием? 
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Глава 6. Отраслевая структура  
агропромышленного производства и пути ее оптимизации 

 
6.1. Общественное разделение труда, формирование  

предприятий и отраслей 
 

Основой эффективного хозяйствования организаций выступает 
общественное разделение труда, которое впервые возникло в ре-
зультате обособления пастушеских племен от земледельческих, 
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во второй раз – при отделении ремесла от земледелия, что послу-
жило началом отделения города от деревни; в третий – при выде-
лении торговли и купечества. В последующем общественное 
разделение труда только углублялось. Движущими силами посто-
янно осуществляющегося сложного процесса разделения и обоб-
ществления труда, выражающегося в своем высшем проявлении 
появлением новых отраслей и интеграции их, являются научно-
технический прогресс, формы организации общественного произ-
водства, потребности национальной экономики, ее возможности 
(табл. 6.1).  

 
Таблица 6.1 

Этапы общественного разделения труда 

Содержание этапа 
Этап Выделение самостоятельных видов 

деятельности 
Возникающие классы 
и социальные группы 

I Сельское хозяйство (появилось 
в результате отделения земледелия от 
собирательства, охоты и скотоводства) 

Крестьянство 

II Промышленность (появилась в резуль-
тате отделения ремесла от сельского 
хозяйства) 

Ремесленники 
и позднее –  

промышленники 
III Торговля (отделилась от земледелия 

и ремесла) Купечество 

IV Финансы, банковское дело Ростовщики 
V Управление (менеджмент) – деятель-

ность по координации и организации 
работы предприятия 

Менеджеры 

 
Общественное разделение труда проявляется в трех основных 

формах: общее, частное и единичное. Каждая из форм отличается 
различной степенью отраслевой дифференциации. Возникновение 
промышленности, сельского хозяйства, строительства и других 
крупных сфер общественного производства – результат общего 
разделения труда. Частное разделение труда проявляется 
в отраслевой дифференциации, под которой понимается процесс 
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расчленения крупных сфер общественного производства на само-
стоятельные отрасли, подотрасли и предприятия. Последние заня-
ты изготовлением определенных видов продуктов или их частей. 
При этом различают укрупненные комплексные и специализиро-
ванные отрасли.  

Вид экономической деятельности (вид деятельности, отрасль) 
определяется как процесс, в котором материальные ресурсы, обо-
рудование, труд, технология сочетаются таким образом, что это 
приводит к получению однородного набора продуктов (товаров 
или услуг). Некоторые виды деятельности представляют собой 
простые процессы, в ходе которых вводимые ресурсы превращают-
ся в продукт (ткачество или окраска тканей), а другие характери-
зуются сложными комплексными этапами, каждый из которых 
входит в отдельную классификационную группировку (производство 
автомобилей или создание компьютерных систем). Обособление 
производства продукции или его отдельных частей в самостоятель-
ную отрасль происходит при определенных условиях: наличие ряда 
предприятий, специализированных на производстве данного про-
дукта, а также из однородности. В качестве признаков однородно-
сти предприятий можно выделить следующие: экономическое 
назначение продукции; общность технологического процесса; од-
нородность перерабатываемого сырья. В зависимости от характера 
отрасли на первый план может выступать тот или иной признак. 
Например, в химической промышленности – общность технологи-
ческого процесса; в пищевой – назначение производимой продук-
ции; в деревообрабатывающей – характер потребляемого сырья; 
в растениеводстве и животноводстве – назначение продукции 
и общность технологического процесса. С развитием производи-
тельных сил общества происходит не только дробление существую-
щих отраслей и появление новых, но и дальнейшее усложнение 
экономических и производственных взаимосвязей между ними, что 
приводит к формированию различных межотраслевых комплексов, 
например АПК.  

Единичное разделение труда находит свое выражение в даль-
нейшей дифференциации производства внутри предприятия – 
в организации цехов, участков, бригад, отделений и рабочих мест. 
Все перечисленные формы общественного разделения труда 

тесно взаимосвязаны. Под влиянием общего разделения труда 
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происходит частное разделение, которое через специализацию от-
дельных отраслей совершенствует единичное разделение труда. 
В свою очередь, единичное разделение труда, сопровождаясь кон-
центрацией и специализацией производства, оказывает влияние на 
становление новых отраслей. 

 
6.2. Экономическая классификация отраслей  

агропромышленного производства 
Отрасль может функционировать автономно (самостоятельно) 

с наличием организационно-управленческих структур в составе 
более сложных межотраслевых корпоративных формирований 
с соответствующими общими организационно-управленческими 
структурами и вне их. От этого сущность отрасли как объективно 
существующей специфической сферы материального производст-
ва, представленной совокупностью однородных первичных ячеек 
производства – предприятий, не меняется. Меняются только усло-
вия функционирования – благоприятные или неблагоприятные, 
что определяют показатели эффективности функционирования 
отрасли и ее конкурентоспособность. Экономическая эффектив-
ность функционирования отрасли, жестко оцениваемая конку-
рентным рынком, конкурентоспособностью продукции и услуг, 
определяет характер организации.  
Понятие «производство» отличается от понятия «отрасль» лишь 

отсутствием первого признака – совокупности однородных пред-
приятий. Таким образом, понятие «производство» шире, чем поня-
тие «отрасль», ибо все отрасли выросли из производства, 
сформировав известное число самостоятельных однородных пред-
приятий. Есть производства, которые в перспективе, при создании 
определенных экономических условий, сформируют новые спе-
циализированные отрасли, как, например, спиртовая промышлен-
ность выросла из свеклосахарного производства, а из спиртового 
производства отпочковалась ликерно-водочная промышленность. 
В то же время есть такие виды деятельности, как производство па-
ра, которые вряд ли смогут вырасти в отрасль (они не могут быть 
самостоятельными и иметь отдельные предприятия), а будут вспо-
могательными на любом предприятии. 
Сельскохозяйственное производство делится на две крупные отрас-

ли – растениеводство и животноводство (отрасли первого порядка), 
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каждая из которых делится на более мелкие (отрасли второго по-
рядка). Растениеводство включает в себя полеводство, кормопро-
изводство, овощеводство, садоводство и пр. Животноводство 
делится на скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводст-
во, коневодство и пр. Каждая отрасль второго порядка делится на 
отрасли третьего порядка. Например, полеводство делится на зер-
новое производство, льноводство, картофелеводство. Скотоводство 
делится на племенное, молочное, мясомолочное; свиноводство – на 
племенное, товарное и т. д. 
Наряду с производственными с.-х. отраслями функционируют 

производственные несельскохозяйственные отрасли: вспомогатель-
ные, обслуживающие с.-х. производство (машинно-тракторный 
парк, ремонтно-механические мастерские, автотранспорт, гуже-
вой транспорт), электроснабжение, водоснабжение; промышлен-
ные – по переработке молока, мяса, овощей, картофеля, 
производству комбикормов. 
Кроме того, на с.-х. предприятиях действуют и непроизводствен-

ные отрасли: жилищно-коммунальное хозяйство (жилищный фонд, 
общежития, нежилые помещения), культурно-просветительные 
и бытовые учреждения (спортивные сооружения, школы, библиоте-
ки, детские лагеря, детские сады и ясли, клубы, столовые, магазины, 
хлебопекарни, санатории, дома отдыха). Рост общественных потреб-
ностей, прогресс производительных сил, углубление общественного 
разделения труда обусловили формирование народнохозяйственной 
системы – продовольственного комплекса, т. е. группы взаимосвя-
занных отраслей народного хозяйства, обеспечивающих население 
продовольствием. 

 
6.3. Принципы рационального сочетания отраслей 

Основная масса с.-х. предприятий республики, кроме небольшо-
го количества узкоспециализированных, одноотраслевых, пред-
ставлена специализированными хозяйствами, в которых наряду 
с главной отраслью или несколькими основными имеются и до-
полнительные. Они функционируют на принципах сочетания с.-х. 
отраслей. На этих же принципах осуществляют свою производст-
венную деятельность многоотраслевые, универсальные, хозяйства. 
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Принципы рационального сочетания отраслей в с.-х. предпри-
ятиях: 1) полное и равномерное использование трудовых ресурсов 
и машинно-тракторного парка; 2) сохранение основных и дополни-
тельных отраслей в размерах, обеспечивающих рост их экономиче-
ской эффективности; 3) взаимоиспользование побочной продукции 
растениеводческих и промышленных отраслей животноводством 
и побочной продукции животноводства растениеводством, что спо-
собствует повышению выхода с.-х. продукции, росту производи-
тельности труда; 4) использование всех с.-х. земель и элементов 
рельефа, повышающих выход продукции с единицы земельной 
площади; 5) ускорение оборачиваемости оборотных средств, рав-
номерное поступление финансовых средств в течение года, повы-
шение экономической стабильности хозяйства. 
Минимальный размер любой с.-х. отрасли должен обеспечить 

для нее наиболее эффективное использование комплекса машин 
и получение соответствующей прибыли. Размер отрасли устанав-
ливается в кратном отношении к объему производства продукции 
или работ (га, гол.), выполняемому комплексом машин. Поэтому по 
мере уменьшения размеров с.-х. предприятий, как правило, со-
кращаются количество и размеры отраслей в них, и все в боль-
шей степени проявляется тенденция к узкой (одноотраслевой) 
специализации. 
От рационального сочетания отраслей на с.-х. предприятии 

в значительной мере зависят результаты его производственной дея-
тельности. Основными принципами рационального их сочетания 
являются: достижение максимальной экономической эффективности 
и устойчивости ведения производства на основе самофинансирова-
ния; максимальный учет почвенно-климатических и экономических 
особенностей; рациональное использование и повышение плодоро-
дия с.-х. земель; рациональное использование трудовых ресурсов 
и уменьшение сезонности с.-х. производства; эффективное исполь-
зование средств производства, прежде всего, энергонасыщенных 
тракторов, комбайнов, других машин и оборудования; наличие пунк-
тов реализации продукции, сокращение транспортных издержек; 
обеспечение внутренних потребностей предприятий в продуктах 
питания, средствах производства, услугах; использование профес-
сиональных навыков населения. 
Наилучшее сочетание отраслей на предприятии достигается 

благодаря использованию двух способов: расчетного и экономико-
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математического моделирования. При использовании первого спо-
соба расчеты производят в следующей последовательности. 

1. Определяется сравнительная эффективность имеющихся 
отраслей по фактическим (за последние 4–5 лет) или норматив-
ным данным, исчисленным на основе технологических карт 
в растениеводстве или норм затрат на 1 голову в животноводстве.  
Сравнительная эффективность определяется раздельно по видам 

товарной и нетоварной продукции. В растениеводстве при оценке 
товарной продукции основными показателями эффективности яв-
ляются себестоимость единицы продукции, производительность 
труда, прибыль (чистый доход) с 1 га посевов, рентабельность. При 
оценке кормовых культур учитываются себестоимость 1 ц кормо-
вой единицы (или кормопротеиновой единицы), выход кормовых 
единиц и переваримого протеина с 1 га посевов кормовых культур 
и другие показатели. 
В условиях самофинансирования приоритетное значение имеют 

показатели прибыльности (для товарных культур) и себестоимости 
(для кормовых культур). При оценке эффективности производства 
товарной продукции отраслей животноводства используют показатели: 
прибыль (чистый доход) в расчете на 1 физическую (или услов-
ную) голову, себестоимость единицы продукции, рентабельность, 
производительность труда. В результате сравнения эффективно-
сти различных отраслей определяют перечень наиболее выгод-
ных для условий данного хозяйства производств. 

2. Определяются максимально допустимые объемы производства 
наиболее эффективных отраслей или минимально допустимые – 
убыточных и малоэффективных. На этом этапе проводятся необхо-
димые вариантные расчеты и балансовые увязки на основе принци-
пов рационального сочетания отраслей. 

3. После определения рациональных размеров отраслей следует 
рассчитать эффективность нового их сочетания по комплексу пока-
зателей, важнейшими из которых являются масса прибыли и рен-
табельность. 
Второй способ – применение экономико-математических мето-

дов. Используя экономико-математическую модель оптимизации 
сочетания отраслей и специализации производства, которую часто 
называют моделью оптимизации производственной структуры с.-х. 
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предприятия, можно определить состав и размер главной, основных 
и дополнительных отраслей хозяйства; посевные площади культур; 
поголовье скота; объемы производства валовой и товарной продук-
ции по каждой отрасли; показатели распределения производствен-
ных ресурсов по отраслям с учетом их возможного пополнения; 
основные результативные показатели хозяйства – стоимость валовой 
и товарной продукции, прибыль, рентабельность, производитель-
ность труда. 
При построении экономико-математической модели предвари-

тельно следует тщательно обосновать все технико-экономические 
нормативы – урожайность с.-х. культур, продуктивность животных, 
наличие и расходование ресурсов (земли, основных и оборотных 
средств, трудовых ресурсов), цены на реализуемую продукцию 
и материально-технические средства, источники и размеры необхо-
димых инвестиций. Решение оптимизационной задачи осуществля-
ется обычно с помощью программ, основанных на симплексном 
методе. 

 
6.4. Сущность и показатели отраслевой структуры  

национальной экономики  
Сущность национальной экономики состоит в том, что она 

представляет собой сложившуюся систему национального и обще-
ственного воспроизводства государства, в которой между собой 
взаимосвязаны отрасли, виды и формы общественного труда, сло-
жившиеся в результате длительного исторического эволюционного 
развития конкретной страны. Влияние на особенности националь-
ной экономики оказывают исторические, культурные традиции, 
географическое положение государства, его роль в международном 
разделении труда. Леонтьев В. В. определяет национальную эконо-
мику как систему, способную к саморегуляции и состоящую из 
различных видов деятельности. Структурный анализ национальной 
экономики позволяет провести более полный и всесторонний 
анализ экономических процессов. Исходит он из того, что структу-
ра является способом упорядочения различных единиц в экономике 
и формирования между ними органичного взаимодействия. 

Существуют два вида структуры национальной экономики: 
1) экономические структуры, определяющие функционирование 

экономических единиц национальной экономики. Изучение характера 
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взаимосвязей между ними представляет интерес, т. к. они опреде-
ляют сущность национальной экономики; 

2) неэкономические структуры, определяющие функционирова-
ние неэкономических единиц – культуру, образование. Их анализ 
представляет интерес только в той степени, в которой эти единицы 
и взаимосвязь между ними оказывают влияние на функциониро-
вание национальной экономики. Франсуа Перу полагает, что 
структура национальной экономики отличается пропорциями 
и отношениями между ее составляющими частями. Пропорция – 
значение подвергнутой анализу единицы национальной экономики 
по отношению к другим. Отношения – относительно устойчивые 
связи между единицами национальной экономики, способные 
к изменению и сохранению. 
Тинбергенг Я. считает важным проведение структурного анали-

за экономики, т. к. он позволяет определить ее сущность и сделать 
прогноз будущего состояния и развития, при этом исходит 
из следующих особенностей структурного анализа национальной 
экономики: 

1) позволяет более полно объяснить протекающие в националь-
ной экономике процессы; 

2) дает возможность на основании данных, полученных в резуль-
тате проведения структурного анализа, выработать более эффектив-
ную и результативную национальную экономическую политику, 
которая будет более гибкой, адаптированной и актуальной. 

Структура национальной экономики – совокупность историче-
ски сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству 
функциональных взаимосвязей между различными единицами на-
циональной экономики.  
Выделяют следующие виды структуры национальной экономики: 

домашнее хозяйство; социальная; отраслевая; территориальная; ин-
фраструктура национальной экономики, исходящая из определения 
рода и характера взаимодействия сфер экономики; структура внеш-
ней торговли. Отраслевая структура национальной экономики за-
ключается в группировке хозяйствующих субъектов в однородные 
по своему составу группы, связанные однородными функциональ-
ными характеристиками, – отрасли национальной экономики. 
Значительное влияние на характер отраслевой структуры на-

циональной экономики оказывает научно-технический прогресс, 
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приводящий к исчезновению или стагнации одних отраслей и ак-
тивному развитию других. Изменение отраслевой структуры осу-
ществляется по следующим основным направлениям: изменение 
технологий производства; доминирование обрабатывающей отрас-
ли по сравнению с добывающей; развитие наукоемких отраслей 
национальной экономики; смещение центра тяжести в сторону не-
производственных отраслей. 
Анализ отраслевой структуры проводится на основе показателей 

выпуска, валовой добавленной стоимости и занятости. Отраслевая 
структура экономики определяется как доля каждой отрасли в об-
щем объеме выпуска. К основным показателям, характеризующим 
отраслевую структуру, относят: темп роста объема производства 
отраслей; удельный вес отрасли в общей совокупности отраслей по 
численности, объему производства, стоимости основных средств; 
динамику изменения числа предприятий в отрасли (малых, сред-
них, крупных); динамику реструктуризации слияний, поглощений 
и объединений предприятий в отраслях; коэффициенты опереже-
ния (соотношение темпов роста отрасли к темпам роста прогнози-
руемой совокупности отраслей); коэффициенты эластичности 
спроса на продукцию; коэффициенты удовлетворения заявленной 
(расчетной) потребности на продукцию отрасли. 

 
6.5. Формирование отраслевых продуктовых подкомплексов  

и их функционирование 
Продовольственный комплекс – составная часть агропромыш-

ленного комплекса страны, в целевую функцию которого входит 
удовлетворение потребностей не только в продовольствии, но 
и в других предметах потребления, производимых из с.-х. сырья. 
Основу формирования продуктовых подкомплексов составляет спе-
циализация, являющаяся следствием научно-технического прогрес-
са. Создание специализированных средств и предметов труда 
в различных отраслях, имеющих целевое производственное назна-
чение, диктует необходимость интеграции технологических связей 
по вертикали, приводит к возникновению технологических систем, 
охватывающих производственный цикл от исходного сырья до ко-
нечного продукта. Функционально-отраслевая структура продо-
вольственного комплекса состоит из таких же сфер, как и АПК. 
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Современный этап развития отраслевой специализации характе-
ризуется расширением на смежной стадии внутриотраслевых 
и межотраслевых связей, обслуживающих производственный про-
цесс и участвующих в производстве и реализации конечных про-
дуктов (переработка продукции и ее сбыт). Это ведет к углублению 
интеграционных процессов и формированию вертикально-
интегрированных отраслевых продуктовых подкомплексов. По та-
кому принципу в республике может быть выделено до 10 продук-
товых подкомплексов: зернопродуктовый, картофелепродуктовый, 
овощи и продукты их переработки, фрукты, ягоды и продукты их 
переработки, свеклосахарный, масло-жировой, птицепродукто-
вый, мясопродуктовый и молокопродуктовый. 
Формирование продуктовых подкомплексов необходимо осуще-

ствлять на основе критериев, которые учитывают: региональные 
особенности развития отраслей; степень однородности производства 
конечной продукции, связанной с использованием определенного 
вида с.-х. сырья; наличие тесной технологической и экономической 
связи между вертикально-интегрированными отраслями. Продукто-
вые подкомплексы в отличие от отраслей обладают большей на-
дежностью функционирования. И если отрасль представляет собой 
максимально открытую систему, а ее важнейшие связи являются 
внешними, то в подкомплексах все наиболее важные межотрасле-
вые цепочки оказываются замкнутыми внутри, что снижает зави-
симость от внешних обстоятельств и повышает устойчивость 
функционирования. 
В целях совершенствования связей между сельским хозяйством 

и перерабатывающими предприятиями, а также для рационального 
использования производственных мощностей и эффективного произ-
водства конечной продукции необходимо создавать производственно-
экономические системы, выступающие в форме продуктовых под-
комплексов. Это позволит обосновать экономические пропорции, 
вытекающие из производственно-технологических связей отраслей, 
подотраслей или видов деятельности. В то же время в рамках про-
дуктовых подкомплексов правомерно создание разнообразных 
объединений, совместных предприятий или агропромышленных 
финансовых групп на основе действующих предприятий, где в ка-
честве интеграторов могут выступать как предприятия, производя-
щие сырье, так и предприятия, перерабатывающие его. 
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Практическое занятие  
«Отраслевая структура агропромышленного производства:  

анализ и оценка» 

Цель: проанализировать и дать оценку отраслевой структуры АПК. 
Ключевые понятия: разделение труда, подкомплекс, вид эконо-

мической деятельности (отрасль), классификация отраслей, показа-
тели отраслевой структуры. 

Задание 1. Проанализировать структуру продукции сельского 
хозяйства в целом, а также по видам и категориям хозяйств, запол-
нив таблицу официальными статистическим данными за последние 
5 лет (табл. 6.2). Рассчитать отклонение исследуемых показателей, 
сделать вывод.  

 
Таблица 6.2 

Структура продукции сельского хозяйства, % 

Годы 
Отрасль 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Изменение 2018/2013 
Хозяйства всех категорий 

Растениеводство  47,6    45,3  
Животноводство  52,4    54,7  

Сельскохозяйственные организации 
Растениеводство 36,5 37,3      
Животноводство 53,5 62,7      

Крестьянско-фермерские хозяйства 
Растениеводство    89,2  90,4  
Животноводство    10,8  9,6  

Хозяйства населения 
Растениеводство   83,1 84,6    
Животноводство   16,9 15,4    

 
Задание 2. Проанализировать динамику изменения основ-

ных показателей развития сельского хозяйства, заполнив табл. 6.3 
официальными статистическим данными за последние 5 лет. Рас-
считать отклонение исследуемых показателей, сделать вывод. 
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Таблица 6.3 

Основные социально-экономические показатели развития АПК 

Годы 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Изменение 
2018/2013 

Удельный вес сель-
ского населения в 
общей численности 
населения, % 

23,2 22,7   

   

Списочная числен-
ность работников 
организаций, заня-
тых в сельском 
хозяйстве, тыс. чел. 

  215,5   284,6 

 

Валовая добавлен-
ная стоимость сель-
ского хозяйства,  
% к итогу 

6,8  6,3    

 

Производитель-
ность труда в сель-
ском хозяйстве на 
одного работника, 
тыс. руб. 

   43 103  56 146 

 

Объем производст-
ва продуктов пита-
ния, напитков и 
табачных изделий, 
% к общему объему 
промышленного 
производства 

 23,9 23,9    

 

Экспорт с.-х. про-
дукции и продук-
тов питания, % 
к итогу 

15,5   18,0   
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Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимается под общественным разделением труда? 
2. Как происходит формирование предприятий и отраслей? 
3. Что понимается под видом экономической деятельности? 
4. Перечислите классификацию отраслей с.-х. производства. 
5. Что понимается под хозяйственным товариществом? 
6. В чем заключаются принципы рационального сочетания  

отраслей? 
7. В чем заключаются основные отличия государственных и ча-

стных предприятий? 
8. Как оценивается оптимальное сочетание отраслей с.-х. произ-

водства? 
9. В чем сущность отраслевой структуры экономики? 
10. Что понимается под продуктовым подкомплексом? 
11. Какие виды продуктовых подкомплексов характерны  

для АПК Республики Беларусь? 
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Интернет-сайт 
6. Сельское хозяйство Республики Беларусь // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14022/. – Дата 
доступа: 19.08.2019. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов  

«Экономические основы территориального размещения  
агропромышленного производства» 

Одной из форм подготовки образованной, творческой и профес-
сионально мобильной личности является самостоятельная работа 
студента. Выполнение УСРС осуществляется в реферативном виде. 
Требования к оформлению реферата включают следующие основ-
ные позиции:  

– набор текста осуществляется с использованием текстового ре-
дактора Word, шрифт типа Times New Roman, размер – 14 пунктов, 
межстрочный интервал – 18 пунктов;  

– размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, 
правого – 10 мм, абзацный отступ – 1,25 мм; 

– нумерация страниц: внизу и по центру, титульный лист не ну-
меруется; 

– наименование структурных элементов: «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», печатаются прописными 
буквами по середине строк, с использованием шрифта полужирно-
го начертания размером 15 пунктов; 

– каждую структурную часть следует начинать с новой страницы. 
Содержание УСРС должно включать следующие разделы:  
– титульный лист, в котором указываются наименование органа 

государственного управления, название университета, наименова-
ние кафедры, тема УСРС, ФИО студента, дата выполнения работы, 
ФИО преподавателя; 

– содержание, в котором отражается перечень всех разделов ра-
боты с указанием страниц (1 страница); 

– введение, в котором отмечается актуальность темы исследова-
ния и ее практическая значимость в современных условиях (1 стра-
ница); 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
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– основная часть (не менее 8–10 страниц), которая включает 
следующие разделы:  

«Сущность, принципы и факторы размещения агропромышлен-
ного производства по территориальным регионам»; 

«Экономическая эффективность территориального размещения 
агропромышленных предприятий: критерии и показатели ее оценки»; 

«Размещение сельского хозяйства и создание товарных зон»; 
«Размещение промышленных предприятий АПК по территории 

республики и формирование их сырьевых зон»; 
– заключение, которое должно содержать основные итоги про-

деланной исследовательской работы (не менее 1 страницы); 
– список использованных источников, включающий учебники 

и учебные пособия по исследуемой тематике, периодические науч-
ные издания, материалы конференций, официальные статистиче-
ские данные (не менее 1 страницы). 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Жудро, М. К. Экономика организаций АПК : учебное пособие 
/ М. К. Жудро. – Минск : ИВЦ Минфина, 2010. − 616 с. 
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пед. ун-т им. Григория Сковороды. – Переяслав-Хмельницкий, 
2015. – Вып. 25/1. – С. 131–137. 

5. Чиж, Д. А. О разработке стратегий устойчивого развития пер-
вичных административно-территориальных единиц в Республике 
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Беларусь / Д. А. Чиж, Т. А. Тетеринец // Развитие теории и практики 
управления социальными и экономическими системами: матер. 
Пятой междунар. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 
26–28 апр. 2016 г. / Камчатский гос. техн. ун-т ;  
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Н. С. Яковчика. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 598 с. 

 
 

Глава 7. Концентрация агропромышленного производства 
 

7.1. Концентрация производства:  
сущность, формы и показатели 

Концентрация производства – процесс его укрупнения, т. е. со-
средоточения орудий производства, рабочей силы и выпуска про-
дукции на все более крупных предприятиях. Централизация 
производства – укрупнение, увеличение его за счет объединения 
ряда предприятий, хозяйств в одно и установление над ним единого 
руководства. Оба названных вида концентрации дополняют друг 
друга. Укрупнение предприятий – важнейшая закономерность раз-
вития производительных сил общества, которой принадлежит 
ведущая роль в общественном разделении труда, т. к. она сопровож-
дается применением современной техники и технологий.  
Следует различать концентрацию факторов и ресурсов произ-

водства (земля, трудовые ресурсы, основные и оборотные средства) 
и концентрацию самого производства – с.-х. отрасли, функциони-
рующие производственные единицы. Одно лишь укрупнение фак-
торов производства при наличии множества мелких отраслей 
и производственных подразделений (бригад, ферм, участков) не 
приведет к концентрации. Например, для концентрации производ-
ства необходимо размещать поголовье животных на одной крупной 
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ферме вместо множества мелких, а посевы трудоемких культур – 
в едином массиве. Такая концентрация позволяет более рациональ-
но организовать внутрихозяйственное разделение труда, сделать 
технологические процессы компактными и комплексными. 
Концентрация производства в агропромышленном комплексе 

может осуществляться несколькими путями: 
– на основе централизации, т. е. слияния нескольких мелких 

предприятий в одно более крупное; 
– путем интенсификации, когда за счет дополнительных вложе-

ний при неизменной площади с.-х. земель производство продукции 
увеличивается; 

– за счет углубления специализации; рост производства опре-
деленного вида продукции при этом достигается благодаря при-
менению индустриальных технологий и прогрессивных форм 
организации труда; 

– на основе аренды земли и других средств производства; 
– за счет развития агропромышленной интеграции; это позволя-

ет в рамках одного предприятия организовать полный цикл  
получения конечной продукции и рационально использовать с.-х. 
сырье и увеличить размеры производства. 
Процесс концентрации аграрного производства осуществляется 

в нескольких формах: 
1. Агрегатная форма концентрации проявляется в росте единич-

ной мощности отдельных машин и агрегатов, увеличении высоко-
производительных машин в общем машинном парке предприятия, 
отрасли (например, мощность тракторов и их доля в парке). 

2. Производственная (техническая) форма концентрации пред-
ставляет собой процесс укрупнения производства на уровне от-
дельных участков, цехов, бригад и ферм в с.-х. организациях. Эта 
форма концентрации осуществляется либо экстенсивным путем – 
за счет увеличения количества однотипного малопроизводительно-
го оборудования, площадей и поголовья скота в сельском хозяйст-
ве, либо интенсивным – путем замены низкопроизводительного 
оборудования на высокопроизводительное, беспородного скота – 
на чистопородный. 

3. Заводская форма концентрации проявляется в создании но-
вых, более крупных специализированных заводов, комбинатов,  
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агрофирм или увеличении действующих за счет их расширения 
и реконструкции. Данная форма концентрации может осуществ-
ляться либо на основе специализации, либо на основе комбиниро-
вания отдельных производств. В этом обычно проявляется тесная 
взаимосвязь концентрации со специализацией и комбинированием. 

4. Организационно-хозяйственная концентрация предусматривает 
создание производственных, научно-производственных и аграрно-
промышленных объединений. В подобном случае происходит цен-
трализация управления несколькими предприятиями и организа-
циями. Если при создании аграрно-промышленных объединений 
сохраняется хозяйственная самостоятельность отдельных предпри-
ятий, то данный процесс не является самостоятельной формой кон-
центрации и представляет собой централизацию управления 
несколькими предприятиями и организациями. 

5. Территориальная концентрация представляет собой сосре-
доточение отраслей и производств на отдельных локальных тер-
риториях республики (производство и переработка сахарной 
свеклы, льна). 
Следует различать абсолютный и относительный уровни кон-

центрации производства. Абсолютный уровень концентрации 
характеризуется средним размером аграрных предприятий; та-
кой уровень целесообразно определять в разрезе отдельных ти-
пов предприятий: крестьянских (фермерских) хозяйств, с.-х. 
обществ, частных аграрных предприятий, производственных с.-х. 
кооперативов как в целом по стране, так и по отдельным адми-
нистративным регионам. Относительный уровень концентрации 
производства определяется долей крупных предприятий по соот-
ветствующему показателю размера в общем количестве аграрных 
предприятий. 
Увеличение масштабов производства в процессе концентрации 

и централизации осуществляется по следующим направлениям: 
горизонтальная концентрация – слияние двух или более предпри-
ятий, занятых в одной сфере производства; вертикальная интегра-
ция – комбинация разноотраслевых организаций, производство 
в которых связано единой технологической цепью; комбинация 
разноотраслевых компаний, технологически не связанных между 
собой – диверсификация. 
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7.2. Экономическая эффективность концентрации:  
факторы, методика определения 

Концентрация производства может достигаться за счет следую-
щих факторов: увеличения количества машин, оборудования, тех-
нологических линий на прежнем техническом уровне; применения 
машин и оборудования с большей единичной мощностью; одно-
временного увеличения машин, оборудования как прежнего 
технического уровня, так и более современного; развития комби-
нирования взаимосвязанных производств. При характеристике раз-
меров предприятий, анализе и планировании концентрации 
производства в отраслях АПК применяются следующие натураль-
ные показатели: среднегодовая численность персонала; площадь  
с.-х. земель и пашни; численность поголовья скота; объем произ-
водства продукции в натуральном и денежном выражении; энерго-
оснащенность предприятия. 
В качестве основных критериев концентрации производства 

используется удельный вес товаров, услуг предприятия на рынке 
соответствующего товара или услуг, определяемый вычислением 
доли объемов продажи. На основании экспертизы значение этой 
доли устанавливается степень экономического влияния (домини-
рования) предприятий, их объединений на своих конкурентов. 
В Республике Беларусь предельное значение указанного показа-
теля рекомендовано для предприятий, которые производят товары 
и услуги для реализации их непосредственным потребителям 
(на товарном рынке), в следующем диапазоне: для одного пред-
приятия – 30 %, два предприятия – 54, три предприятия – 78,  
четыре – 95 %.  
Оценка состояния концентрации на товарных рынках может оп-

ределяться по методологии, принятой во многих развитых странах. 
Она исчисляется по значениям коэффициентов концентрации: 
СR3  – доля на товарном рынке или в отрасли трех крупнейших 
предприятий и индекса Герфиндаля–Гиршмана (Кг), который пока-
зывает влияние крупных компаний на состояние рынка. 

.=∑
1=

n

i
iXСR3                                       (1.3) 



 102 

Коэффициент Кг рассчитывается как сумма квадратов долей 
всех действующих на рынке (в отрасли) предприятий: 

∑
1=

2
г ,=К

n

i
iX                                        (1.4) 

где n – число предприятий, действующих на рынке (в отрасли); 

iX – доля i-го предприятия (%) в объеме реализованной продукции 
на рынке (в отрасли). 

 
Величина гК  варьируется в пределах от 0 (полная деконцентра-

ция) до 10 000 (абсолютная монополия). 
1. Нормальная концентрация CR3 < 45 %; КГ < 1000 – неконцен-

трированный рынок. 
2. Средняя степень концентрации 45 % < CR3 < 70 %;  

1000 < КГ < 2000 – умеренно концентрированный рынок. 
3. Высокая степень концентрации СR3  > 70 %, гК  > 2 000 – 

слабая конкурентная среда. 
В указанных показателях непосредственно не отражается дру-

гая, не менее важная сторона процесса концентрации – удельный 
вес предприятий в их общем числе. В качестве показателя, который 
учитывает удельный вес предприятий в общем их числе, можно 
использовать коэффициент относительной концентрации (Кок), рас-
считываемый по формуле: 

ок
20 + 3βК ,
α

=                                      (1.5) 

где β – доля крупнейших предприятий в общей сумме предприятий, 
выраженная в %; α  – доля продукции предприятий в общем объеме 
выпускаемой продукции, %. 

 
Если коэффициент относительной концентрации производства 

меньше или равен единице, то степень концентрации высокая. Если 
же коэффициент больше единицы, то высокая концентрация в от-
расли отсутствует. О воздействии крупнейших предприятий на ры-
нок можно говорить тогда, когда их производство составляет 25 % 
от общего объема выпуска данной продукции. При коэффициенте 
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Кок = 1 между ними существует линейная зависимость: 1/30 часть 
предприятий выпускает 30 %, 1/10 часть – 50 %. 
Кроме вышеперечисленных показателей эффективности кон-

центрации агропромышленного производства, возможно использо-
вать такие, в основу которых положен расчет эффекта масштабе 
аграрного производства и издержки комплексности в отрасли. 
Эффект масштаба (ЭМ) определяется на основе точки безубы-
точности производства i-го вида продукции (в %) от совокупного 
объема спроса на данный вид продукции на внешнем и (или) внут-
реннем рынке и рассчитывается по формуле 

буТЭМ 100,i

dV
=                                     (1.6) 

где Тбуi – точка безубыточности производства i-го вида продукции; 
Vd – объем спроса на данный вид продукции на внешнем и (или) 
внутреннем рынке. 

 
Чем больше значение ЭМ, тем более целесообразна концентра-

ция производства определенного вида продукции на отдельном 
предприятии. 

Комплексные затраты (Зк) определяются как соотношение се-
бестоимости производства i-го вида продукции при размещении на 
одном предприятии одной стадии производственного процесса 
и двух стадий производственного процесса одновременно: 

,
2С
1С

=Зк
i

i                                         (1.7) 

где i1С , i2С  – соответственно, себестоимость производства i-го 
вида продукции при размещении на одном предприятии одной или 
двух стадий производственного процесса. 

 
При оценке концентрации в отрасли рассматриваются предпри-

ятия, производящие один и тот же продукт, поскольку именно тогда 
коэффициент относительной концентрации будет отражать ситуа-
цию на рынке, а не соотношение крупных и мелких предприятий. 
Учитывая, что такая дифференциация предприятий по ассортименту 
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выпускаемой продукции в ряде отраслей трудновыполнима, к зна-
чениям коэффициента следует относиться взвешенно. Тем не ме-
нее, при достаточной дифференциации предприятий и при 
возможности их перепрофилирования данный показатель содержит 
важную информацию о рынке. Объем производства на предпри-
ятии может быть искусственно ограничен определенными квотами. 
В этих случаях следует дополнительно использовать такой показа-
тель, как проектная мощность, или аналогичный ему. 

 
7.3. Сочетание крупного, среднего и мелкого производства 

Экономика любого государства не может нормально развивать-
ся без оптимального сочетания крупного, среднего и малого бизне-
са. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что роль крупного 
бизнеса значительно влияет на инновационную сферу: транснацио-
нальные корпорации более всего задействованы в разработках ча-
стного сектора США. Им принадлежит и ведущая роль в 
формировании многочисленных инновационных кластеров, таких 
как Кремниевая долина (Калифорния), Route 128 (Бостон). ТНК 
выступают центральным звеном в 79 мировых исследовательских 
кластерах.  
Международная организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) определяет предприятия со средней численно-
стью персонала: до 19 человек – как весьма малые хозяйствующие 
субъекты; от 20 до 99 человек – малые; от 100 до 500 – средние; 
более 500 человек – крупные. В странах ЕС к малым хозяйствую-
щим субъектам относят предприятия, имеющие число занятых до 
50 человек и годовой оборот менее 4 млн евро, к средним – от 50 до 
250 человек с годовым оборотом менее 16 млн евро. 
Крупный бизнес в отличие от малого или среднего обладает 

большим запасом прочности. Возможность использовать эффект 
экономии на масштабе производства способствует производству 
дешевой и массовой продукции, а размеры капитала – инвестиро-
вать в технологии. Крупный бизнес выступает в роли локомотива 
национальной экономики ввиду своей эффективности по произво-
дительности труда, рентабельности, темпам роста, тем самым имея 
конкурентные преимущества перед основной массой компаний.  
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Малому бизнесу присуща зависимость от конъюнктуры рынка, 
что, в свою очередь, ограничивает его в способах влияния на внеш-
нюю экономическую среду. Малые предприятия не обладают дос-
таточным количеством ресурсов. Крупные же фирмы в меньшей 
степени зависят от рыночной конъюнктуры. Это обеспечивают 
именно «неповоротливость» и эффект «запаздывания реакции» на 
изменения, присущие крупным организациям, что в условиях на-
личия резерва ресурсов позволяет относительно устойчиво прохо-
дить среднесрочные экономические спады и краткосрочные 
кризисные ситуации. Более того, многие из крупных компаний 
имеют возможность корректировать, приспосабливать внешнее ок-
ружение к своим стратегическим целям.  
В аграрном секторе Беларуси функционируют как малые, так 

и крупные хозяйствующие субъекты. Крупнотоварное производство 
обладает следующими преимуществами: обеспечивает наращива-
ние объемов с.-х. продукции для удовлетворения как внутрихозяй-
ственных потребностей, так и экспортного потенциала республики; 
обеспечивает рациональное использование ресурсного потенциала, 
внедрение высокопроизводительной техники, новейших наукоемких 
технологий, сортов растений и пород животных; ведет к дальнейшей 
диверсификации сферы занятости населения; дает возможность 
ускоренного формирования многопрофильной и многоуровневой 
самоуправляемой кооперативно-интеграционной структуры с це-
лью производства конкурентоспособной и высокоэффективной 
продукции; обеспечивает реальную поддержку существующей с.-х. 
инфраструктуры; дает возможность поддерживать в широких мас-
штабах экологизацию хозяйства и сохранять природное равновесие 
сельского региона; создает значительную часть национального до-
хода, способствуя, тем самым, сбалансированному развитию на-
родного хозяйства. В крупнотоварных предприятиях возможно 
наиболее эффективно использовать энерго- и ресурсосберегающую 
высокопроизводительную технику, научно обоснованные севообо-
роты. Основные недостатки крупнотоварного производства заклю-
чаются в следующем: избыточная экономическая концентрация; 
локализация хозяйственных отношений; блокирование горизон-
тальных коммерческих связей, не выходящих за рамки определен-
ной компании, и др. 
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Средний бизнес – сегмент предпринимательства, который ока-
зывает существенное влияние на развитие национальных рынков, 
связывает между собой крупный бизнес, малые предприятия и по-
требителя. Средний бизнес характеризуется высокой долей в эко-
номике, лидерством в инновациях, сосредоточением на внутренних 
рынках, гибкостью и, вместе с тем, масштабностью, ограничением 
по численности и выручке, государственной поддержкой. Средний 
бизнес является опорой экономики любой развитой страны, т. к. 
создает рабочие места, выпускает новые виды товаров и создает 
предпосылки для развития здоровой конкуренции. 
Основные достоинства среднего масштаба производства за-

ключаются в следующем: создание новых мест трудоустройства; 
высокая продуктивность инвестиций; относительно высокая до-
ходность; высокая способность к конкуренции и мобильность. 
К числу основных недостатков можно отнести: наличие жесткой 
конкуренции и угрозу быть поглощеным крупными компаниями; 
наличие преград и трудностей при получении лицензии и патентов; 
частую нехватку оборотных денежных средств; трудности при по-
лучении кредитов. 
Преимущества мелкотоварного производства заключаются 

в увеличении числа собственников и формировании среднего класса 
и доли экономически активного населения; появлении энергичных, 
дееспособных индивидуальных предпринимателей, для которых 
малый бизнес становится школой для самореализации; создании 
новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затра-
тами; снижении уровня монополизации крупных товаропроизводи-
телей; большей свободе действий и более быстрой адаптации 
к меняющимся условиям хозяйствования; гибкости и оперативно-
сти принятия решений; относительно невысоким расходам при 
осуществлении деятельности; более низкой потребности в перво-
начальном капитале; высокой способности реализовать себя и про-
явить свои возможности и пр. Недостатки мелкотоварного 
производства: более высокая степень риска; зависимость от круп-
ных предприятий; слабая компетентность и невысокая квалифика-
ция руководителей; трудности в получении дополнительных 
заемных средств и кредитов; нехватка теоретического и практиче-
ского опыта в финансовых, юридических вопросах; несбалансиро-
ванность в кадрах. 
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Рассматривая перспективность форм и размеров – крупнотовар-
ных, средних или мелких предприятий, необходимо исходить из 
экономических факторов и эффективности производства. Опреде-
лить приоритеты тех или иных форм должна экономическая конку-
ренция.  

 
7.4. Оптимальный размер организации и методика  

его определения 

Концентрация производства неразрывно связана с размерами 
предприятия и его структурных подразделений. Рациональным 
считают такой размер с.-х. предприятия и его производственных 
подразделений, который при прочих равных условиях дает наи-
высший экономический эффект с точки зрения использования  
ресурсного потенциала (земли, трудовых ресурсов, средств произ-
водства) и получения наибольшей прибыли. В растениеводстве 
размер первичного трудового коллектива зависит от площади  
закрепленного севооборота или возделываемой трудоемкой куль-
туры, поэтому параметры механизированных подразделений от-
личаются большим разнообразием. Большое значение имеет 
обоснование пропорций между земельной площадью, количеством 
с.-х. техники и численностью работников. Наряду с этим результа-
ты работы растениеводческого подразделения в значительной мере 
зависят от соблюдения и более частных пропорций между произ-
водительностью взаимосвязанных машин, а также от ее соответ-
ствия размеру отдельно обрабатываемых участков и полей 
севооборота. Размеры первичного производственного подразделе-
ния в животноводстве определяют типы и размеры животноводче-
ских построек и сооружений, численность поголовья животных 
и принятые нормы их обслуживания, которые зависят от техноло-
гии и уровня механизации производственных процессов. Специа-
лизированные и смешанные производственные подразделения 
в животноводстве весьма разнятся по размерам. 

Методика определения оптимальных размеров предприятий ба-
зируется на установлении количественной связи между ростом 
мощности и уровнем затрат на производство продукции. Все рас-
ходы, связанные с изменением размеров предприятия, можно 
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разделить на три группы: 1) расходы на единицу продукции, кото-
рые при любом размере предприятий (работающих в сопоставимых 
условиях) остаются неизменными (стоимость сырья и основных 
материалов, вспомогательных материалов без затрат на доставку); 
2) расходы на единицу продукции, которые при увеличении разме-
ров предприятия возрастают (транспортные затраты на доставку 
сырья и потери); 3) расходы на единицу продукции, которые при 
увеличении предприятия уменьшаются (затраты на топливо, воду 
энергию, заработную плату, амортизационные отчисления в связи со 
снижением удельных инвестиций, затраты на текущий ремонт и со-
держание зданий, сооружений, оборудования). 

Оптимальным размером предприятия в любой отрасли агро-
промышленного комплекса считается такой, при котором обеспе-
чиваются минимальные совокупные затраты на доставку сырья, 
строительство предприятия, производство продукции и доставку ее 
потребителю. Анализ изменения технико-экономических показате-
лей с ростом размеров предприятий выявил, что эти показатели 
улучшаются лишь до определенных границ (до определенных раз-
меров предприятия). При дальнейшем росте мощностей или размеров 
предприятия данные показатели эффективности либо не меняются, 
либо ухудшаются.  
В начале расчетов необходимо определить нижнюю и верхнюю 

границы оптимального размера предприятия, а затем – наиболее 
эффективный вариант оптимизации и размещения предприятия. 
НТП, улучшение организации производства меняют верхнюю 
и нижнюю границы оптимального размера как в одну, так и в дру-
гую сторону. 
Минимальные совокупные затраты (Сmin) рассчитываются исхо-

дя из формулы приведенных затрат: 

min р п н мС Т З И И З min,= + + +Е + →                    (1.8) 

где Тр – транспортные расходы, руб.; Зп – полные производствен-
ные затраты без транспортных затрат, руб.; Eн – нормативный ко-
эффициент эффективности инвестиций; И – инвестиции на 
строительство предприятия, руб.; Зм – затраты на мелиорацию 
и улучшение земель, руб. 
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Формула приведенных затрат позволяет количественно опре-
делить и учесть в расчетах большую часть положительных и от-
рицательных сторон концентрации производства и соизмерять 
единовременно инвестиции и текущие производственные затраты. 
Оптимальным из всех вариантов считается тот, по которому вели-
чина приведенных затрат будет наименьшей. 

 
Практическое занятие  

«Определение показателей уровня и эффективности  
концентрации производства» 

Цель: овладеть методикой оценки эффективности концентрации 
с.-х. производства. 

Ключевые понятия: концентрация, централизация, формы кон-
центрации, уровень концентрации, показатели концентрации, 
крупнотоварное производство, мелкотоварное производство. 

Задание. Рассчитать показатели эффективности концентрации. 
Произвести сравнительную характеристику полученных результа-
тов, определив наиболее эффективный вариант, используя исход-
ные данные (табл. 7.1). Сделать вывод. 

 
Таблица 7.1 

Исходные данные  

Показатели  

Вариант Себестоимость 
продукции, 
тыс. дол. США 

Нормативный 
коэффициент 
эффективно-
сти инвести-
ций 

Инвестиции на 
строительство 
объекта,  

тыс. дол. США 

Затраты на 
мелиорацию 
и улучшение 
земель  

(% от общей 
суммы  

инвестиций) 

Транспортные 
расходы (% от 
себестоимости) 

1 10 0,15 150 5 15 
2 20 0,17 145 4 10 

 
Выполнение. Предварительно необходимо рассчитать величину 

транспортных затрат и затрат на мелиорацию и улучшение земель. 
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Транспортные расходы: 

с
15Т (1) = 10  = 1,5 тыс. дол. США,

100
 

с
10Т (2) = 20  = 2 тыс. дол. США.
100

 

Затраты на мелиорацию и улучшение земель: 

м
5З (1) = 150  = 7,5 тыс. дол. США,

100
 

м
4З (2) = 115  = 5,8 тыс. дол. США.

100
 

Используя формулу (1.8), необходимо произвести расчет вели-
чины совокупных минимальных затрат по двум вариантам. 

minС (1) 1,5 10 150 0,15 150 7,5 191,5 тыс. дол. США,= + + + ⋅ + =  

minС (2) 2 20 145 0,17 145 5,8 197,5 тыс. дол. США.= + + + ⋅ + =  

Вывод: проведенные расчеты показали, что вариант 1 являет-
ся наиболее эффективным, т. к. совокупные минимальные затра-
ты ниже. 

 
 
Практическое занятие «Интеллектуальная деловая игра»  

на тему «Сочетание крупного, среднего и мелкого  
сельскохозяйственного производства  

Цель: обосновать необходимость сочетания крупного, среднего 
и мелкого с.-х. производства. 

Правила игры: группа делится на 3 команды. Задача команд: за 
указанное время необходимо сформулировать и письменно отразить 
максимальное количество преимуществ и недостатков крупното-
варного, среднего и мелкого с.-х. производства. Необходимо ис-
пользовать только отдельные слова или словосочетания (низкая 
капиталоемкость, высокая затратность, масштабность, гибкость). 
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Представители команд по очереди называют одно слово (словосоче-
тание), отражающее преимущества крупнотоварного производства, 
недостатки крупнотоварного производства, преимущества среднего 
производства, недостатки среднего производства, преимущества 
мелкотоварного производства, недостатки мелкотоварного произ-
водства. Если, по мнению команды, заявленное слово или словосо-
четание не отражает реальную сущность масштабов производства, 
она может аргументировано опротестовать его. За каждый положи-
тельный ответ команда получает один балл. Команда, набравшая 
большее количество баллов, считается победившей. Очередность 
выступления команд определяется методом жеребьевки.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается сущность концентрации? 
2. В чем заключается сущность централизации? 
3. Перечислите основные формы концентрации и дайте им  

характеристику. 
4. Перечислите основные уровни концентрации и дайте им  

характеристику. 
5. В чем заключаются основные преимущества крупнотоварного 

с.-х. производства? 
6. В чем заключаются основные недостатки крупнотоварного 

с.-х. производства? 
7. В чем заключаются основные преимущества среднего мас-

штаба с.-х. производства? 
8. В чем заключаются основные недостатки среднего масштаба 

с.-х. производства? 
9. В чем заключаются основные преимущества мелкотоварного 

с.-х. производства? 
10. В чем заключаются основные недостатки мелкотоварного 

с.-х. производства? 
11. В чем заключается суть методики определения оптималь-

ных размеров с.-х. предприятий? 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Бусел, И. П. Экономика сельскохозяйственного предприятия 

с основами менеджмента : пособие / И. П. Бусел, П. И. Малихтарович. 
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Глава 8. Специализация и кооперация агропромышленного  

производства и их эффективность 
 

8.1. Специализация и кооперация производства как процесс  
общественного разделения труда 

Специализация производства является эффективной формой 
общественного разделения труда и ведет к повышению однородно-
сти производства, что означает усиление конструктивной и техно-
логической общности выпускаемой продукции, ограничение 
разнообразия применяемого оборудования и технологических  
процессов, исходных материалов, а также форм организации про-
изводства. Специализация с.-х. предприятия означает сосредото-
чение его деятельности на производстве одного или нескольких 
видов конкурентоспособной товарной продукции, для производ-
ства которых здесь имеются наилучшие условия. Экономическое 
содержание специализации проявляется в общественном разде-
лении труда и территориальном размещении с.-х. производства. 
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Целью специализации с.-х. предприятий является повышение вы-
хода товарной продукции и снижение ее себестоимости за счет бо-
лее эффективного использования производственных ресурсов. 
Различают специализацию отрасли, предприятия, специализа-

цию внутри предприятия. Специализация отрасли выражается 
в разделении существующих подотраслей и создании новых произ-
водств, выпускающих определенную продукцию. Процесс специа-
лизации в отрасли осуществляется по следующим направлениям: 
создание или выделение отраслей и предприятий, специализирую-
щихся на выпуске определенных готовых изделий; расчленение 
процесса изготовления продукта на ряд частичных процессов 
и концентрация на предприятиях обособленного производства от-
дельных частей этого продукта; выделение и создание самостоя-
тельных предприятий по выполнению отдельных технологических 
операций (стадий). 
Специализация предприятия и его отдельных производственных 

подразделений означает сосредоточение их деятельности на выпуске 
определенной продукции или выполнении отдельных видов работ. 
Специализация с.-х. предприятий способствует сокращению коли-
чества товарных отраслей, увеличению объема их производства 
и повышению прибыли (чистого дохода). Увеличение объема про-
изводства одних товарных отраслей за счет сокращения других воз-
можно до тех пор, пока этот процесс станет экономически 
невыгодным. 
Отрасли предприятия неравнозначны и выполняют разные функ-

ции. Одни являются товарными отраслями, продукция которых реа-
лизуется за пределами предприятия, продукция других используется 
внутри хозяйства. Есть отрасли, часть продукции которых выступает 
как товарная, а часть используется на внутрихозяйственные цели 
(зерно, картофель и пр.). Научно-технический прогресс ведет к кон-
центрации в одном продукте затрат труда работников все большего 
количества специализированных отраслей, что усложняет производ-
ственные связи и вызывает развитие кооперирования. 
В широком смысле «кооперация» (лат. cooperation – сотрудни-

чество) представляет собой форму производственных связей това-
ропроизводителей, координацию деятельности хозяйствующих 
субъектов, их производственных подразделений. Это сотрудничество 
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может осуществляться на внутрихозяйственном, межхозяйствен-
ном и межотраслевом уровнях. В более узких смыслах понятие 
«кооперация» имеет несколько значений, а именно: 1) форма орга-
низации труда, при которой определенное количество людей со-
вместно участвуют в одном или разных, но связанных процессах 
труда; 2) форма организации производства, представляющая собой 
объединение товаропроизводителей для достижения общих хозяй-
ственных связей. 
Под кооперированием понимаются планово-организованные 

производственные связи между предприятиями, совместно изго-
товляющими какой-либо вид продукции. Различают кооперацию 
труда и кооперацию производства. Кооперация труда – процесс 
объединения трудовой деятельности, обусловленный разделением 
труда. Различают простую и сложную кооперацию труда. Объеди-
нение однородного труда для выполнения однородных видов работ 
происходит при простой кооперации (уборка корнеплодов, овощей, 
прополка, прореживание посевов). Основой сложной кооперации 
служит функциональное разделение труда, имеющее место 
при уборке зерновых (подготовка, комбайнирование и транспорти-
ровка, уборка соломы). Кооперация производства представляет 
собой процесс объединения, позволяющий субъектам кооперации 
использовать преимущества концентрации и специализации с це-
лью получения конечного эффекта. Кооперация может проявляться 
как временная и как постоянная. 

Сельскохозяйственная кооперация – система различных с.-х. коо-
перативов и их союзов, кооперативных объединений, создаваемых 
с.-х. товаропроизводителями в целях удовлетворения своих эконо-
мических и иных потребностей. Являясь следствием развития спе-
циализации, производственное кооперирование характеризуется 
относительным постоянством и устойчивостью связей, строгим 
соблюдением технических условий предприятий-смежников.  
Производственное кооперирование существенно отличается от ма-
териально-технического обеспечения, которое не вытекает непо-
средственно из форм специализации и не всегда основано на 
длительных производственных связях. Если кооперирование охва-
тывает производственные связи по деталям, узлам, агрегатам, полу-
фабрикатам, определенным технологическим операциям, которые 
осуществляются с конкретными предприятиями, то материально-
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техническое обеспечение включает в себя поставки сырья, мате-
риалов, топлива, машин, оборудования и других средств производ-
ства любому потребителю. 

Принципы кооперации – это нормы и правила организации 
и функционирования кооперативных отношений, без четкого осоз-
нания и соблюдения которых невозможно эффективное строительство 
кооперативных форм хозяйствования. Основными принципами яв-
ляются: добровольность участия (членства); обеспечение выгоды 
для участников кооперации; распределение прибыли и убытков 
с учетом вкладов участников; управление деятельностью коопера-
тива на демократических началах (один член кооператива – один 
голос); организация функционирования кооперативного объедине-
ния на основе самоорганизации и самоопределения; организация 
хозяйственной деятельности на основе самоокупаемости и самофи-
нансирования; реализация возможностей расширения сферы моти-
вации труда и производства членов (участников) кооперации 
посредством расширенного воспроизводства объединенного 
имущества, накопления собственности и капитала. 

 
8.2. Формы специализации 

Главным направлением развития международного разделения 
труда стало расширение международной специализации и коопера-
ции. Международная специализация производства развивается по 
двум направлениям – производственному и территориальному. 
Производственное направление подразделяется на межотраслевую, 
внутриотраслевую специализацию и специализацию отдельных 
предприятий. Территориальная международная специализация 
производства включает специализацию: отдельных стран; группы 
стран; регионов на производстве определенных товаров и их частей 
для мирового рынка. 

Выделяют следующие основные формы специализации агро-
промышленного производства: 1) предметная (производство про-
дуктов), под которой подразумевается обособление производства 
за счет разделения труда ряда однородных, с потребительской точ-
ки зрения и профильных для предприятия, продуктов труда (сахар, 
одежда, станки, автомобили); 2) подетальная (производство частей 
компонентов продуктов) – дальнейшее развитие разделения труда 
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по кооперированному изготовлению частей изделия разными пред-
приятиями с последующей сборкой этих частей на одном из них 
в готовое изделие; 3) технологическая, или стадийная, специализа-
ция характерна для предприятий, производящих материалы, полу-
фабрикаты и выполняющих отдельные технологические операции. 
Товарная продукция с.-х. предприятия выражает его связь 

с рынком, поэтому роль отраслей в специализации с.-х. предпри-
ятия определяется по их удельному весу в структуре товарной про-
дукции.  
В зависимости от объектов выделяют следующие формы спе-

циализации. Территориальная (зональная) представляет собой 
разделение труда между зонами специализации и административ-
ными районами республики по производству товарной продукции 
и в Республике Беларусь проявилась в выделении зон специализа-
ции с.-х. производства. С учетом почвенно-климатических условий 
административных районов выделяют 5 зон специализации сель-
ского хозяйства Республики Беларусь: мясо-молочного скотоводст-
ва, свиноводства и интенсивного льноводства; молочно-мясного 
скотоводства, свиноводства и льноводства; мясо-молочного ското-
водства, свиноводства и сахарной свеклы; мясо-молочного ското-
водства с посевами технических культур; молочного скотоводства, 
свиноводства, птицеводства и овощеводства (пригородные зоны). 

Общехозяйственная специализация (специализация отдельного 
предприятия) характеризуется разделением труда между отдель-
ными с.-х. предприятиями в зависимости от их местоположения по 
производству товарной продукции. К таким специализированным 
хозяйствам можно отнести мясо-молочные, льноводческие, молоч-
но-мясные, картофелеводческие, овощемолочные, семеноводче-
ские, племзаводы, хозяйства по производству продовольственного 
технического и семенного картофеля, свиноводческие и скотоот-
кормочные промышленные комплексы. 

Внутрихозяйственная специализация выражается в разделении 
труда между подразделениями (бригадами, фермами) одного хозяй-
ства. Например, на одной ферме сконцентрировано производство 
молока, на другой – производство свинины. 

Внутриотраслевая (технологическая) представляет собой раз-
деление труда по отдельным технологическим процессам между 
разными предприятиями при производстве одного вида продукции. 
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Например, производство продукции скотоводства делится на про-
изводство молока в одних хозяйствах, выращивание ремонтного 
молодняка – в других, откорм сверхремонтного молодняка – 
в третьих. 
Специализация с.-х. предприятий складывается под влиянием 

целого ряда факторов, одни из которых способствуют процессу, 
а другие сдерживают его. К первым можно отнести: научно-
технический прогресс; развитие и улучшение дорожной сети; ме-
стоположение и природные условия. Факторы, сдерживающие  
углубление специализации: биологические и технологические тре-
бования, особенно в растениеводческих отраслях. К ним относят 
недопустимость монокультуры, что сдерживает концентрацию не-
которых с.-х. культур свыше определенного предела. Например, 
лен не должен возвращаться на одно и то же поле севооборота 
раньше 6–7 лет, следовательно, удельный вес его в структуре по-
севных площадей не должен превышать 16–14 % (100/6, 100/7).  
Все товарные отрасли по организационно-экономическому зна-

чению делятся на основные и дополнительные. Основные отрасли 
занимают наибольший удельный вес в структуре товарной продук-
ции, являются наиболее прибыльными и определяют специализа-
цию хозяйства. Самая крупная основная отрасль называется 
главной. Дополнительные отрасли производят добавочную продук-
цию 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 допол-
нительных отраслей используется на внутрихозяйственные цели 
(поросята небольших свиноводческих ферм – для обеспечения ими 
населения, картофель – для общественного питания). 
Если в структуре товарной продукции удельный вес одной от-

расли превышает 75 %, то такие хозяйства называются узкоспециа-
лизированными. Они, как правило, являются предприятиями 
промышленного типа (птицефабрики, тепличные хозяйства). 
К специализированным хозяйствам относятся такие, в которых 
удельный вес главной отрасли в структуре товарной продукций 
занимает свыше 50 %. В таких хозяйствах, наряду с главной отрас-
лью, имеются дополнительные. Например, в скотооткормочных 
хозяйствах могут быть и дополнительные отрасли – молочное  
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скотоводство, производство льна или картофеля. К специализиро-
ванным хозяйствам относятся и такие, в которых удельный вес 
в структуре товарной продукции двух основных отраслей составля-
ет не менее 2/3 (66,6 %) или трех отраслей – не менее 3/4 (75 %). 
В таких хозяйствах могут быть несколько дополнительных отрас-
лей. Производственное направление таких хозяйств определяется 
по главной и основным отраслям хозяйства, имеющим наибольший 
удельный вес в товарной продукции. Предприятия, которые по  
товарной продукции не могут быть отнесены к узкоспециализиро-
ванным или специализированным хозяйствам, относятся к многоот-
раслевым, или универсальным, хозяйствам. В таких хозяйствах 
уровень специализации с.-х. предприятий определяется по удельному 
весу основных с.-х. отраслей (или главной отрасли) в структуре то-
варной продукции. Дополнительными показателями могут служить 
структура валовой продукции, структура производственных затрат 
и затрат труда, структура посевных площадей, структура стада. 
Одним из основных показателей, характеризующих уровень 

специализации, является коэффициент специализации  

[ ],)1-2(
100

=K
∑с iY

                                 (1.9) 

где Y  – удельный вес отдельных отраслей в структуре товарной 
продукции, %; i  – порядковый номер товарных отраслей в ран-
жированном ряду по их удельному весу в структуре товарной 
продукции. 

 
Коэффициент специализации меньше 0,2 означает низкий уро-

вень специализации, 0,2–0,4 – средний, 0,4–0,6 – высокий, 0,6 
и выше – очень высокий уровень специализации, или глубокую 
специализацию. 
Специализацию отраслей с.-х. предприятия можно оценить 

с помощью критерия оптимальности, в качестве которого прини-
мают максимум прибыли (чистого дохода) с единицы земельной 
площади. Специализация и сочетание отраслей с.-х. предприятий 
требуют соответствующего обоснования. Важнейшим при этом 
является учет естественноисторических и экономических условий 
производства: почва, климат, рельеф местности, расстояние  
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перевозок, состояние дорог, наличие рабочей силы, перерабаты-
вающих предприятий, запросы рынка и прочие условия.  

 
8.3. Виды кооперации 
Наименования форм и направлений кооперирования аналогичны 

наименованиям форм и направлений специализации, т. к. в основном 
в связи с развитием специализации они и возникают. Чем уже спе-
циализация объекта, тем большее количество смежных и других 
предприятий участвуют в изготовлении конечного продукта. Коопе-
рация труда подразделяется на два основных вида: простая – объе-
динение усилий, вызванное неделимостью предмета труда, общим 
рабочим местом, и сложная, которая основана на разделении труда 
(кооперация основных и вспомогательных процессов). 
На предприятиях кооперация труда осуществляется в следую-

щих формах: между цехами (межцеховая форма); между различ-
ными участками внутри цехов (внутрицеховая или межучастковая); 
между исполнителями (в форме внутриучастковой и внутрибри-
гадной кооперации труда). Если в организации имеет место иное 
структурное деление, то формы разделения труда будут называться 
в соответствии с этим структурным делением. Таким образом, вы-
деляют следующие формы кооперации: 1) по территориальному 
признаку: межцеховая, внутрицеховая, межбригадная, внутрибри-
гадная; 2) по видовому признаку (по формам разделения): функцио-
нальная, технологическая, профессионально-квалификационная; 
3) по уровню иерархии: высшая, низовая, промежуточная. 
Интеграция обозначает усиление состояния связанности отдель-

ных частей и функций системы в целое, а также процессы, ведущие 
к сближению и связи. Интеграцию определяют как высшую форму 
кооперации, как кооперацию по вертикали. Интеграция с включени-
ем в этот процесс с.-х. организаций определяется как агропромыш-
ленная интеграция, представляющая собой процесс соединения 
отраслей сельского хозяйства, промышленности и торговли в рамках 
определенных организационных форм с целью упорядочивания 
производственно-экономических связей между участниками про-
изводства и реализации. Кооперативно-интеграционные отношения 
представляют собой отношения организаций и их объединений по 
поводу создания кооперативно-интеграционных структур всех форм 
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и налаживания их эффективного функционирования с целью про-
изводства различных видов продукции, переработки сырья и по-
лучения конечных товаров по технологическим цепочкам 
продвижения продукции. Вертикальная интеграция – межотрасле-
вое кооперирование организаций сельского хозяйства и других от-
раслей экономики любой организационно-правовой формы 
и формы собственности, призванное обеспечить оптимальное про-
хождение товарной массы в едином технологическом процессе, 
снижение издержек, повышение эффективности производства 
и конкурентоспособности продукции. Горизонтальная интегра-
ция – внутриотраслевое кооперирование организаций любой орга-
низационно-правовой формы и формы собственности одной или 
нескольких отраслей, обеспечивающие углубление специализации 
отдельных звеньев единого технологического процесса, снижение 
издержек производства, рост его эффективности и повышение кон-
курентоспособности продукции. 

Межхозяйственная кооперация – объединение усилий с.-х. ор-
ганизаций в целях реализации инновационных программ, рацио-
нального использования земли, трудовых ресурсов и материально-
технических средств. Межхозяйственная интеграция – форма  
сотрудничества организаций, основанная на координации совместной 
деятельности, обмене продуктами своей деятельности или на совме-
стной организации производства на базе оптимальной концентрации и 
специализации. Кооперация труда лимитируется организационными и 
экономическими границами. Организационная граница кооперации 
труда определяется тем, что, с одной стороны, нельзя объединить для 
выполнения любой работы менее двух человек, а с другой – сущест-
вует норма управляемости, превышение которой приводит к несогла-
сованности действий и значительным потерям рабочего времени. 
Экономическая граница кооперации труда определяется возможно-
стью максимального снижения затрат живого и овеществленного тру-
да на единицу выпускаемой продукции. 
Развитие научно-технического прогресса существенно влияет на 

характер разделения и кооперации труда. С совершенствованием 
техники и технологии на смену конвейеру с ручным выполнением 
монотонных утомительных операций приходят автоматические 
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системы, а рабочий – исполнитель низкого разряда – превращается 
в высококвалифицированного оператора.  

 
8.4. Показатели характера и уровня специализации  

и кооперации 
Специализация – важный фактор повышения эффективности 

общественного производства, позволяющий широко использовать 
высокопроизводительную технику, экономически оправдывать ее 
применение в массовом производстве, что повышает производи-
тельность труда и качество выпускаемой продукции.  
Рациональное развитие специализации оказывает большое вли-

яние на все стороны совершенствования общественного производ-
ства и повышение его эффективности. Для оценки и планирования 
развития специализации производства используют следующие по-
казатели: количество подотраслей и отраслевая структура; удель-
ный вес специализированного производства в общем выпуске 
данного вида продукции; удельный вес продукции, соответствую-
щей профилю данной отрасли или предприятия, в общем объеме 
выпуска продукции; удельный вес продукции предприятий, спе-
циализированных подетально и технологически, в общем объеме 
выпуска продукции; количество групп, видов и типов технологиче-
ски однородных изделий, выпускаемых отдельными предприятиями. 
Для определения экономической эффективности специализации 
производства используют следующие основные показатели: эконо-
мия инвестиций и транспортных расходов на ее доставку потреби-
телям; экономия капитальных вложений и срок их окупаемости; 
годовой экономический эффект от специализации производства 
продукции. 
В качестве обобщающего показателя специализации возможно 

использование коэффициента сосредоточения товарного произ-
водства 

,
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                                     (1.10) 

где n – количество товарных отраслей; di – удельный вес i-й отрас-
ли в структуре товарной продукции, %. 
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В то же время существуют различные подходы к обоснованию 
показателей специализации. Одни из них основываются на том, что 
степень специализации в целом должна определяться как отноше-
ние отраслевых издержек к общей сумме производственных затрат. 
В соответствии с этим отраслевую структуру и специализацию 
предлагается определять исходя из совокупности удельных весов 
каждой отрасли в структуре производственных затрат, поскольку 
уровень специализации предприятия зависит от количества разви-
вающихся отраслей и их долей в структуре затрат.  
В данном случае для определения уровня специализации пред-

приятия используется следующая формула:  
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                                  (1.11) 

где αi – удельный вес отрасли в структуре затрат, %; i – индекс от-
расли из n развиваемых отраслей.  

 
Узкоспециализированным считается производство при αi = 100 %; 

50–99 – специализированное; 20–49 – многоотраслевое и менее 
20 % – универсальное.  
Изменение уровня (глубины) специализации отрасли или груп-

пы ведущих отраслей во времени может определяться по индексу 
специализации  

б о
c

б о

ВПо ВПо
: ,

ТПо ТПоI =                               (1.12) 

где Ic – индекс специализации; ВПоб, ВПоо – стоимость валовой 
продукции отрасли, соответственно, в базовом и отчетном перио-
дах; ТПоб, ТПоо – стоимость товарной продукции отрасли, соответ-
ственно, в базовом и отчетном периодах. 

 
Оценка экономической эффективности размещения и специали-

зации с.-х. производства может проводится на основе методов 
сравнительного анализа. Эффективность вариантов специализации 



 123 

может основываться на величине прироста валовой продукции ( G ) 
или валового дохода ( D ) с учетом приведенных затрат: 

с
н

( , )К ,C G D
C + E

=                                    (1.13) 

где C – текущие затраты, руб. 
 

Экономическая эффективность размещения и специализации 
с привлечением дополнительных инвестиционных вложений опре-
деляется по формуле приведенных затрат:  

[ ]с 1 н 1 1 н 1Э (  ) (  )  С +Е I + С +Е I V= ,                  (1.14) 

где Эс – экономическая эффективность размещения и специали-
зации; C1, C1 – себестоимость единицы продукции до и после 
проведения мероприятий по совершенствованию размещения 
и углублению специализации; I1, I2 – удельные инвестиции до 
и  после проведения мероприятий по совершенствованию разме-
щения и углублению специализации; V – годовой объем выпуска 
продукции после проведения специализации.  

 
Уровень производственного кооперирования характеризуется 

следующими показателями: коэффициент кооперирования, или 
удельный вес покупных изделий и полуфабрикатов в общем объе-
ме продукции отрасли или предприятия; количество предприятий-
смежников, участвующих в производстве продукции головного 
предприятия; соотношение объемов внутрирайонных и межрай-
онных, внутриотраслевых и межотраслевых кооперированных 
поставок; доля предметного и технологического кооперирования 
в общих кооперированных поставках. 

 
Практическое занятие 

«Методика определения специализации  
сельскохозяйственных организаций» 

Цель: оценить уровень специализации с.-х. организаций.  
Ключевые понятия: специализация, кооперация, разделение труда, 

формы специализации, принципы кооперации, виды кооперации, 
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формы кооперации, показатели уровня и эффективности специали-
зации и кооперации. 

Задание. Рассчитать коэффициент специализации растениевод-
ства на предприятии на основе отчетных данных (табл. 8.1). Сде-
лать вывод. 

 
Таблица 8.1 

Отчетные данные (форма № 7-АПК, лист 1) 

Продано – всего, тыс. руб. 

Количество, т Финансовые 
результаты Вид продукции 

в натуре в зачет-ном весе 

Полная  
себестоимость 
проданной 
продукции 

Выру-
чено 

при-
быль 

убы-
ток 

Зерновые 
и зернобобовые –  
всего 

1 318 1 259 215 263 60 12 

рожь 614 614 82 123 41  
тритикале 65 65 9 14 5  
кукуруза 396 337 92 80  12 
ячмень 1 1  1 1  
овес 242 242 32 45 13  
Другая продукция 
растениеводства   82 149 67  

Итого  
по растениеводству    297 412 127 12 

 
Выполнение. Для расчета коэффициента специализации необхо-

димо использовать формулу (1.10). Предварительно нужно соста-
вить таблицу, в которой отразить удельный вес каждого вида 
реализованной продукции в его общем объеме и проранжировать 
этот ряд от наибольшего к наименьшему удельному весу каждого 
вида с.-х. продукции (табл. 8.2). 
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Таблица 8.2 

Структура товарной продукции 

Вид товарной  
продукции 

Выручено  
от реализации, тыс. руб. Структура, % Ранг 

Рожь 123 123: 412 100 29,9⋅ =  2 
Тритикале 14 3,4 5 
Кукуруза 80 19,4 3 
Ячмень 1 0,2 6 
Овес 45 10,9 4 

Другая  
продукция  
растениеводства 

149 36,2 1 

Итого  
по растение-
водству  

412 100  

 
Используя данные табл. 8.2 и формулу (1.7), произведем расчет 

коэффициента специализации: 
 

[ ]с
100K ,

36,2 (2 1 1) 29,9 (2 2  1) 19,4 (2 3  1) 10,9 (2 4  1) 3,4 (2 5  1) 0,2 (2 6  1)
=

⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −
 

[ ]с
100K ,

(36,2 1) (29,9 3) (19,4 5) (10,9 7) (3,4 9) (0,2 11)
=

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
 

 

.3,0=
2,2+30,6+76,3+97,0+89,7+2,36

100
=Kс  

Аналогичным образом можно рассчитать коэффициент специа-
лизации по животноводству или в целом по предприятию. 

Вывод: полученный коэффициент специализации, равный 0,3, оз-
начает, что данное предприятие характеризуется средним уровнем 
специализации. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается экономическая сущность специализации? 
2. Выделите основные направления с.-х. специализации. 
3. В чем заключается сущность с.-х. кооперации? 
4. Назовите основные формы кооперации труда и охарактери-

зуйте их. 
5. Назовите основные принципы кооперации. 
6. Назовите основные формы специализации агропромышлен-

ного производства. 
7. На основе чего происходит деление отраслей на основные 

и дополнительные? 
8. Какие предприятия называют узкоспециализированными? 
9. Какие предприятия называют специализированными? 
10. Какие предприятия называют универсальными? 
11. В чем заключается суть вертикальной интеграции? 
12. В чем заключается суть горизонтальной интеграции? 
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Глава 9. Комбинирование производства организаций 
(предприятий) АПК 

 
9.1. Понятие и признаки комбинирования производства 

Комбинирование как самостоятельная форма организации об-
щественного производства возникла позже остальных, на рубеже 
XIX–XX-го веков, когда уровень концентрации, специализации, 
кооперации и научно-технический прогресс достигли достаточно 
высокого развития. Комбинирование – не только важнейшая, но 
и эффективнейшая форма организации производства. В комбини-
ровании наиболее ярко проявляется закон обобществления труда, 
преимущества интеграции. Комбинирование представляет собой 
процесс соединения труда определенных, органически связанных ме-
жду собой специализированных производств в единый хозяйственный 
комплекс. Оно возникает на определенной стадии развития специали-
зации. Комбинирование производства – это соединение на одном 
предприятии нескольких технологически связанных специализиро-
ванных производств разных отраслей. Ведущее из производств опре-
деляет профиль, отраслевые особенности, специализацию по выпуску 
той или иной готовой продукции и, в основном, – внутрипроизводст-
венную структуру предприятия. 

Признаками комбинирования производства являются: объединение 
разнородных производств; пропорциональность между ними; технико-
экономическое единство; производственное единство, опреде-
ляющееся общими коммуникациями; единое энергетическое хозяй-
ство и общие вспомогательные и обслуживающие производства. 
Технико-экономическое единство выражается в том, что все произ-
водства соответствуют по качеству, номенклатуре и количеству 
выпускаемой продукции, продукты одного производства служат 
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сырьем, полуфабрикатами или топливом для других производств. 
Данное единство обеспечивается сочетанием централизованного 
управления, расширением самостоятельности и ответственности 
отдельных производств и служб предприятия. Организационное 
единство выражается в согласовании стратегии развития и органи-
зационной структуры управления. Все это приводит к территори-
альному единству, которое выражается в осуществлении процесса 
производства на едином пространстве, хотя в отдельных случаях 
общей площадки может и не быть. 
Предпосылками развития комбинирования производства являют-

ся: специализация производства и его концентрация, высокий уро-
вень развития науки и техники. Как правило, входящие в состав 
комбинатов производства – это крупные специализированные под-
разделения. Развитие научно-технического прогресса делает техни-
чески возможным и экономически выгодным использование отходов 
производства, более полное извлечение из продуктов его полезных 
веществ, тем самым, создаются возможности для дальнейшего раз-
вития комбинированных производств на основе комплексного ис-
пользования сырья и отходов производства. 
Комбинирование производства – это соединение в рамках од-

ного предприятия производства продукции различных отраслей  
аграрной сферы, основанное на последовательности стадии перера-
ботки сырья или переработке отходов основного производства. 
Из определения и сложившейся экономической практики следует, 
что существенными признаками комбинирования производства 
являются:  

1. Ограниченность производств рамками одного предприятия.  
2. Соединение разнородных производств на основе: последова-

тельности стадий переработки сырья; переработки отдельных от-
ходов основного производства; комплексной переработки сырья, 
т. е. переработки всех отходов.  
Любая иная форма организации производства, лишенная хотя 

бы одного из этих существенных признаков, не может называться 
комбинированием. В агропромышленном комплексе характерными 
признаками комбинирования являются: наличие тесных производ-
ственно-технических и экономических связей между производст-
вами, включенными в состав комбината; пропорциональность 
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по производительности и пропускной способности объединенных 
в рамках предприятия различных технологически связанных про-
изводств; непрерывность перехода от одного технологического про-
цесса к другому; пространственное единство, т. е. расположение, 
как правило, на одной территории всех частей комбината, связан-
ных между собой общими коммуникациями; единство энергетиче-
ской системы; общие вспомогательные производства и службы, 
обслуживающие основные производства; единое управление. 

 
9.2. Формы и виды комбинирования производства 
Вариантов сочетаний разнообразных производств, экономиче-

ски и технологически тесно соединенных, множество, т. е. типов 
комбинатов много, а форм комбинирования – три.  

1. Комбинирование, основанное на последовательности соеди-
нения стадий переработки сырья.  

2. Комбинирование, основанное на использовании отдельных 
отходов основного производства.  

3. Комбинирование, основанное на комплексном использовании 
сырья, т. е. на полном использовании всех отходов основного про-
изводства.  
Комбинирование может осуществляться различными путями: 

1) новое строительство предприятия, если предусматривается ком-
бинация нескольких производств; 2) преобразование действующих 
предприятий в комбинированные на основе открытия в их составе 
новых цехов, технологически связанных с основным производст-
вом по линии утилизации образующихся отходов; 3) органическое 
слияние ранее самостоятельных, но технологически связанных 
предприятий в новый комплекс. 
В зависимости от характера связи между производствами раз-

личают:  
– вертикальное комбинирование, совмещающее последова-

тельные стадии переработки сырья в полуфабрикаты и готовую 
продукцию (свекла →  сахар-песок →  сахар-рафинад →  конди-
терское изделие);  

– горизонтальное комбинирование, заключающееся в получе-
нии разноотраслевой продукции на различных ступенях переработ-
ки сырья;  
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– смешанное комбинирование, которое объединяет два вышена-
званных. 
Экономическая суть второй и третьей форм комбинирования 

едина, различаются они только степенью охвата агропромышлен-
ной переработкой образующихся отходов основного производства. 
Поэтому в дальнейшем при выявлении экономической эффектив-
ности комбинирования формы будут сгруппированы в вертикаль-
ную и горизонтальную. Комбинаты могут возникнуть в результате 
организационного слияния нескольких самостоятельных предпри-
ятий. Но объединение можно назвать комбинатом только в случае 
объединения разноотраслевых производств. 
Комбинирование позволяет значительно повышать эффектив-

ность производства за счет: комплексного использования отходов; 
снижения удельных инвестиций на содержание обслуживающих 
производств, ремонтного и складского хозяйств, водо-, тепло- и 
пароснабжения; расширения сырьевой базы для с.-х. производства; 
экономии на транспортных средствах; равномерного размещения 
промышленных предприятий. Комбинирование экономически эф-
фективно, и это обусловлено рациональным использованием орудий 
и предметов труда, рабочей силы. Более интенсивному использова-
нию орудий труда в комбинированных производствах способствует 
высокий уровень непрерывности производственных процессов. 
Часть оборудования используется на комбинатах для производства 
нескольких видов продуктов. Например, сушка, обезвоживание, 
дробление, сортировка, смешение различных видов сырья произво-
дятся одновременно при извлечении из сырья нескольких полезных 
компонентов. При раздельном извлечении из него каждого компонен-
та потребовались бы дополнительное оборудование и повторение 
процесса производства. В комбинированном производстве рацио-
нально используются предметы труда в результате комплексного 
использования сырья, отходов и вторичных ресурсов, которые на 
раздельных предприятиях не находят применения. Комплексная пе-
реработка сырья позволяет наиболее полно извлекать и использовать 
полезные компоненты, при этом до минимума сокращаются отходы 
и потери. Особое значение имеет комбинирование производства для 
расширения утилизации и использования отходов сырья и материа-
лов, которые еще велики во многих отраслях агропромышленного 
комплекса. 
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Развитие комбинирования способствует рациональному исполь-
зованию живого труда, росту его производительности. Это обуслов-
лено тем, что на комбинированных предприятиях определенная 
часть рабочих производит несколько продуктов, а не один; ком-
плексное использование сырья, отходов производства и вторичных 
ресурсов позволяет относительно сократить численность занятых. 
Кроме того, высокий уровень автоматизации производства на ком-
бинатах, использование мощных орудий труда позволяют повысить 
производительность. В результате лучшего использования живого 
и овеществленного труда, снижения материалоемкости и капитало-
емкости производства комбинирование производства способствует 
снижению себестоимости продукции. 
Производство нескольких видов продукции на единой террито-

рии, лучшее использование основных производственных фондов 
дают возможность сократить удельные инвестиции в общекомби-
натское вспомогательное и обслуживающее хозяйство. Поскольку 
в комбинированных производствах перерывы между отдельными 
стадиями производства сокращаются, то и длительность производст-
венного цикла в них минимальная, что способствует сокращению 
производственных запасов сырья и полуфабрикатов, следовательно, 
ускорению оборачиваемости оборотных средств.  
Комбинированные предприятия отличаются высокой степенью 

непрерывности технологических процессов, повышенным уровнем 
автоматизации производства, что приводит к повышению качества 
выпускаемой продукции. Следствием развития комбинирования 
является более рациональное размещение организаций агропро-
мышленного комплекса. 

 
9.3. Показатели эффективности комбинирования  

производства 

Для определения уровня развития комбинирования на агропро-
мышленных предприятиях могут быть использованы следующие 
показатели: доля продукции, полученной в результате комбиниро-
вания производства, в общем объеме выпускаемой продукции по 
предприятию; степень извлечения полезных компонентов из ис-
ходного сырья; степень использования отходов производства 
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на предприятии, определяемая отношением количества используе-
мых отходов к их общему количеству; количество наименований 
побочной продукции, производимой на предприятии за счет ком-
бинирования производства и пр. Могут быть использованы 
и другие показатели: удельный вес продукции, выпускаемой ком-
бинатами, в общем объеме выпуска продукции отраслью, подот-
раслью, АПК в целом; удельный вес сырья, полуфабрикатов, 
перерабатываемых в последующий продукт, в общем количестве 
тех же видов сырья и полуфабрикатов, произведенных на комбина-
те; доля побочной продукции, полученной в результате межотрас-
левого и внутриотраслевого комбинирования, в общем выпуске 
продукции комбинатом (коэффициент комбинирования); число ста-
дий и отраслей производства, охватываемых комбинатом; числен-
ностью рабочих, занятых на комбинированных производствах; доля 
основных средств, находящихся в комбинированных производствах, 
в общей стоимости основных средств отрасли, подотрасли, АПК 
в целом; количество перерабатываемого в комбинированных про-
изводствах сырья; количество продуктов, получаемых из перераба-
тываемого на комбинатах сырья, его стоимость; степень 
извлечения полезных компонентов из сырья, применяемого на 
комбинате. 
К наиболее распространенным показателям оценки уровня ком-

бинирования производства относят следующие.  
1. Удельный вес комбинатов в общем объеме произведенной 

продукции отраслью:  

,100 
O
O

=
o

k
kY                                     (1.15) 

где Yk – уровень комбинирования, %; Оk – объем продукции, про-
изведенный комбинатами; Оо – общий объем продукции отрасли. 

 
2. Доля комбинатов в общем числе предприятий отрасли.  
3. Число производств, объединенных одним комбинатом (или 

стадий, фаз производства).  
Обобщающим показателем экономической эффективности ком-

бинирования является разность произведенных затрат на некомби-
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нированном и комбинированном предприятиях. Для обеспечения 
выбора оптимальной схемы комбинирования расчеты суммы при-
веденных затрат следует проводить отдельно по смежным стадиям 
производства и по всем стадиям в целом. Оптимальным будет тот 
вариант комбинирования, при котором приведенные затраты на 
осуществление комбинирования на данном предприятии мини-
мальны. Кроме того, при определении экономической эффективно-
сти комбинирования рассчитываются как общие для всех отраслей 
АПК технико-экономические показатели, так и показатели, имею-
щие значение для определенной отрасли. 
При вертикальной форме комбинирования производства эконо-

мический эффект достигается за счет:  
– экономии на административно-управленческих расходах. Добав-

ляемые при комбинировании новые производства не увеличивают 
расходы соразмерно, они возрастают незначительно; 

– снижения материалоемкости производства, в частности энер-
гоемкости за счет одновременного использования энергоресурсов 
при производстве нескольких видов продукции;  

– снижения транспортных расходов. Полупродукты обрабаты-
ваются на комбинате в едином потоке, без транспортировки с заво-
да на завод, без излишних погрузочно-разгрузочных работ; 

– высокого эффекта, который обеспечивает при вертикальном 
комбинировании сам непрерывно-поточный метод производства. 
Экономический эффект при горизонтальных формах комбини-

рования складывается: 
– из экономии сырьевых ресурсов. Продукт удешевляется 

по мере утилизации отходов и отбросов. В отраслях пищевой про-
мышленности это весьма эффективно, т. к. доля сырья в себестои-
мости продукции превышает 80 %; 

– снижения затрат на транспортные расходы по перемещению 
отходов и отбросов. Вне комбинирования на их вывоз тратятся 
средства, к тому же отходы засоряют окружающую среду или тре-
буют дополнительных расходов на уничтожение. При комбиниро-
вании они перерабатываются на месте их возникновения; 

– сокращения административно-управленческих расходов. При 
переработке отходов и отбросов на специализированных само-
стоятельных утильпредприятиях нужен соответствующий штат как 
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общехозяйственный, так и цеховой. При комбинировании нужен 
лишь небольшой цеховой штат: начальник (мастер) и учетчик; 

– достижения экологического эффекта. 
При комбинировании совместно всеми производствами исполь-

зуются не только объекты вспомогательного производства, как при 
кооперировании особой фирмы, но и многие объекты основного 
производства и персонал. Поэтому экономический эффект при ра-
циональном комбинировании кратно превышает достигаемый эф-
фект при кооперировании на совместном использовании части 
производственного потенциала. Величина экономического эффекта 
тем выше, чем больше охват стадий или видов перерабатываемых 
отходов, но при обязательном условии соблюдения минимально 
допустимых масштабов производства. Так, при комбинировании по 
схеме «мука–хлеб», если принять достигаемый эффект за 1,0, то по 
схеме «мука–хлеб–макароны» он составит 1,2, если добавить «ком-
бикорма из отходов и кондитерские изделия из муки» – 1,5, т. е. 
возрастает в 1,5 раза. 
Комбинирование в современных условиях выходит за рамки 

сельского хозяйства и приобретает межотраслевую форму. Под 
межотраслевым комбинированием следует понимать соединение 
в рамках одного предприятия производства продукции различных 
видов экономической деятельности на тех же условиях последова-
тельности переработки (выращивания, добычи, обработки) сырья 
вплоть до получения готового продукта. В меру создания объектив-
ных условий и в силу экономической целесообразности появились 
агропромышленные комбинаты (варианты агропромышленной 
интеграции соответствующего организационного оформления), 
домостроительные комбинаты (комбинирование промышленного 
и строительного производства). 
В агропромышленном комплексе теряется большое количество 

выращенного дорогостоящего, трудоемкого, ценного сырья, и лик-
видация этих потерь на основе крупномасштабного агропро-
мышленного комбинирования позволила бы решить крупную 
социально-экономическую задачу – укрепление позиций отечест-
венного производителя пищевых продуктов конкурентоспособными 
изделиями, более дешевыми, чем импортные. При таком агропро-
мышленном комбинировании более эффективно используется 
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персонал как в с.-х., так и промышленном производстве. Трудовые 
резервы в сезон производства используются по экономической не-
обходимости, по существу не подвергаясь сезонности. Целенаправ-
ленное выращивание сырья, уборка, хранение и переработка 
в оптимальный срок позволяют значительно дешевле производить 
конечную продукцию несравненно лучшего качества. При этом 
основные технико-экономические показатели в целом по агропро-
мышленному комбинированию значительно выше, чем на специали-
зированных. Таким образом, межотраслевое комбинирование, как 
высшая стадия развития межотраслевой интеграции, весьма эффек-
тивно и перспективно. 
Дальнейшему развитию комбинирования производства способ-

ствует быстрейшее решение ряда проблем, в числе которых: 
ü разработка научно обоснованной методологии распределения 

комплексных затрат на все виды производимой продукции; 
ü выбор наиболее оптимального типа комбината с точки зрения 

как возможности органичного соединения наиболее тесно техноло-
гически и организационно-экономически взаимосвязанных произ-
водств, так и высокой управляемости; 
ü разработка экономически выгодных и технически простых 

схем промышленной переработки отходов основного производства; 
ü создание схемы, системы и основополагающих принципов 

управления таким сложным предприятием, каким является комбинат; 
ü разработка научно обоснованных принципов ценообразова-

ния на дополнительную продукцию комбинатов; 
ü определение оптимальных размеров комбинатов исходя 

из оптимальных размеров сочтаемых производств. 
Экономическая эффективность комбинирования производства 

бесспорна, однако при сравнении с другими формами и методами 
организации производства требуется сравнительная расчетная эф-
фективность как частный вариант определения экономической эф-
фективности инвестиций. Комбинирование представляет собой 
один из способов диверсификации производства, что в условиях 
рыночных отношений приводит к снижению риска банкротства. 
Таким образом, развитие комбинирования на предприятии является 
одним из действенных направлений для увеличения выпуска про-
дукции, улучшения использования всех ресурсов, снижения себе-
стоимости продукции и увеличения прибыли. 
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Практическое занятие 
«Определение уровня комбинирования аграрного производства» 

Цель: определить уровень комбинирования аграрного произ-
водства. 

Ключевые понятия: комбинирование, признаки комбинирова-
ния, формы и виды комбинирования, показатели уровня и эффек-
тивности комбинирования. 

Задание 1. Определить уровень комбинирования валовой про-
дукции молочной отрасли. Общий объем производства молока 
(в тыс. т) составил 7 322. Стоимость произведенной продукции 
(тыс. т) составила: на комбинате «А» – 2 096, «Б» – 1 946, «В» – 
1 766, «Г» – 1 177. Сделать вывод. 

Выполнение. Расчет уровня комбинирования произведем, ис-
пользуя формулу (1.15), предварительно просуммировав общий 
объем продукции, произведенной всеми комбинатами. В результате 
получаем: 

k
2 096 1 946 1 766 1 177  100 95,4 %.

7 322
Y + + +

= =  

Вывод: следует отметить очень высокий уровень комбинирова-
ния в молочной отрасли. 

Задание 2. Промежуточный тест «Концентрация. Специализа-
ция. Кооперация. Комбинирование». 

1. Концентрация производства – это: 
а) укрупнение предприятия за счет объединения ряда пред-

приятий; 
б) процесс сосредоточения орудий производства, рабочей  

силы и выпуска продукции на все более крупных предприятиях; 
в) сосредоточение деятельности предприятия на выпуске  

определенной продукции. 
2. Агрегатная форма концентрации проявляется: 
а) в росте единичной мощности отдельных машин и агрегатов; 
б) укрупнении производства на уровне отдельных участков 

или цехов; 
в) создании новых, более крупных специализированных заво-

дов или комбинатов. 
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3. Экстенсивный путь развития производственной кооперации 
заключается:  

а) в увеличении специализации производства; 
б) увеличении количества факторов производства; 
в) внедрении высокопроизводительного оборудования. 

4. Определение относительного уровня концентрации заклю-
чается:  

а) в определении среднего размера аграрных предприятий; 
б) расчете долей крупных предприятий по соответствующему 

показателю размера в общем количестве аграрных предприятий; 
в) расчете объемов производства продукции в натуральном 

и денежном выражении. 
5. Горизонтальная концентрация проявляется: 
а) в комбинации разноотраслевых компаний, технологически 

не связанных между собой; 
б) комбинации разноотраслевых компаний, производство 

в которых связано единой технологической цепью; 
в) слиянии двух или более компаний, занятых в одной сфере 

производства. 
6. Формы специализации агропропромышленного производства: 
а) горизонтальная, вертикальная, смешанная; 
б) предметная, подетальная, технологическая; 
в) техническая, технологическая, организационная. 

7. Территориальная (зональная) специализация представляет 
собой: 

а) разделение труда по отдельным технологическим процес-
сам между разными предприятиями при производстве одного вида 
продукции; 

б) разделение труда между подразделениями (бригадами, 
фермами) одного хозяйства; 

в) разделение труда между зонами специализации и админи-
стративными районами. 

8. Все товарные отрасли по организационно-экономическому 
значению делятся: 

а) на прямые и косвенные; 
б) основные и дополнительные; 
в) производственные и непроизводственные. 
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9. Узкоспециализированными называют хозяйства, у которых 
удельный вес (%) одной отрасли составляет: 

а) 75; 
б) 50; 
в) 25. 

10. Формула коэффициента специализации имеет вид: 

а) [ ]∑ )1-(
100

=Kс iY
; 

б) [ ]∑ )1+2(
100

=Kс iY
; 

в) [ ]∑ )1-2(
100

=Kс iY
. 

11. Значение коэффициента специализации 0,5 означает: 
а) низкий уровень; 
б) средний уровень; 
в) высокий уровень. 

12. Кооперация труда бывает: 
а) простой и сложной; 
б) абсолютной и относительной; 
в) максимальной и минимальной. 

13. Вертикальная интеграция – это: 
а) взаимосвязь предприятий, расположенных на территории 

одного района; 
б) внутриотраслевое кооперирование организаций; 
в) межотраслевое кооперирование организаций. 

14. Изменение глубины специализации определяется по формуле: 

а) 
о

о

б

б
ТПо
ВПо

:
ТПо
ВПо

; 

б) б о

б о

ВПо ВПо
ТПо ТПо

⋅ ; 

в) 
о

о

б

б
ТПо
ВПо

+
ТПо
ВПо

. 
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15. Нормативный коэффициент эффективности инвестиций 
принимают равным: 

а) 0,15; 
б) 0,45; 
в) 0,65. 

16. Комбинирование производства – это: 
а) соединение на предприятии нескольких технологически 

связанных специализированных производств разных отраслей; 
б) соединение на предприятии нескольких технологически 

несвязанных специализированных производств разных отраслей; 
в) выделение на предприятии специализированных произ-

водств. 
17. Комбинирование бывает: 
а) единичное, серийное, массовое; 
б) сельскохозяйственное, несельскохозяйственное; 
в) горизонтальное, вертикальное, смешанное. 

18. Технико-экономическое единство комбинирования выра-
жается:  

а) в последовательном использовании продуктов в производ-
ственном процессе; 

б) согласовании стратегии развития и организационной 
структуры управления; 

в) осуществлении процесса производства на едином про-
странстве. 

19. Уровень комбинирования определяется как: 

а) 100 )1+
O
O

(
o

k ; 

б) 100 
O
O

o

k ; 

в) 100:
O
O

o

k . 

20. Увеличение охвата стадий или видов перерабатываемых 
отходов в производственном процесс свидетельствует:  

а) о повышении эффективности комбинирования; 
б) снижении эффективности комбинирования; 
в) эффективность комбинирования не изменяется. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается сущность комбинирования? 
2. Перечислите основные признаки комбинирования. 
3. В чем заключается технико-экономическое единство комби-

нирования? 
4. В чем заключается организационное единство комбинирования? 
5. Перечислите основные принципы кооперации. 
6. Перечислите основные формы комбинирования. 
7. Перечислите основные виды комбинирования. 
8. За счет каких факторов комбинирование позволяет повысить 

эффективность производства? 
9. Назовите основные показатели уровня комбинирования про-

изводства. 
10. В чем заключается эффективность производства при верти-

кальной форме комбинирования? 
11. В чем заключается эффективность производства при гори-

зонтальной форме комбинирования? 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов  
«Комбинирование производства организаций  

(предприятий) АПК» 
В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 

реферат на тему «Комбинирование производства по экономиче-
скому назначению выпускаемой продукции». 
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собие / Н. А. Попова. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 398 с. 

6. Фатхутдинов, Р. А. Организация производства / Р. А. Фатхут-
динов. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 672 с. 
 

Интеллектуальный тест 
на тему «Экономические основы устойчивого развития АПК  

в современных условиях» 

I тур 
Необходимо закончить предложение, выбрав один ответ из 

предложенных вариантов. 
1.1. В отраслях АПК занята: 

а) 1/2 всех работающих в народном хозяйстве; 
б) 1/3 всех работающих в народном хозяйстве; 
в) 1/4 всех работающих в народном хозяйстве; 
г) 1/5 всех работающих в народном хозяйстве. 

1.2. В Республике Беларусь существуют формы собственности: 
а) трудовая и нетрудовая; 
б) индивидуальная и коллективная; 
в) государственная и частная; 
г) республиканская и коммунальная; 

1.3. Система управления в АО включает в себя: 
а) общее собрание акционеров, наблюдательный совет, 

правление, ревизионную комиссию; 
б) общее собрание участников, дирекцию, правление,  

наблюдательный совет; 
в) директора, главного бухгалтера, акционеров, обслужи-

вающий персонал. 
1.4. Внутрихозяйственная специализация выражается в разде-

лении труда:  
а) между отдельными технологическими процессами; 
б) между подразделениями; 
в) между отдельными предприятиями; 
г) между отдельными зонами. 

1.5. Обобщающим показателем экономической эффективности 
комбинирования является: 
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а) разность произведенных затрат на некомбинированном 
и комбинированном предприятиях; 

б) увеличение численности работников на комбинате; 
в) увеличение уровня специализации производства; 
г) рост материалоемкости производства. 
 

II тур 
Необходимо самостоятельно закончить предложения. 
2.1. Удельный вес валового внутреннего продукта, производи-

мого АПК, составляет… 
2.2. Удельный вес валового внутреннего продукта, производи-

мого в сельском хозяйстве, составляет… 
2.3. Отраслевая структура АПК состоит из… 
2.4. Основными показателями социально-экономической эф-

фективности структуры АПК являются… 
2.5. Перечислите основные организационно-правовые формы  

с.-х. организаций. 
 

III тур 
Требуется рассчитать уровень специализации производства жи-

вотноводческой продукции на основе исходных данных. Сделать 
вывод. 

 
Исходные данные для решения задачи 

Продано – всего, тыс. руб. 

Количество, т Финансовые 
результаты Вид продукции 

в 
натуре 

зачет-
ном весе 

Полная  
себестоимость 
проданной  
продукции 

Выру-
чено при-

быль 
убы-
ток 

Продано на мясо  
(в живой массе): 
крупный рогатый 
скот – всего 

84 84 384 156  228 

Продано  
на племенные 
цели и прочая 
продажа  

44 44 201 112  89 

Молоко цельное 1 906 1 906 894 1 104 210  
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Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 
1. Организационно-экономический механизм АПК и направле-

ния его развития в условиях «зеленой» экономики. 
2. Совершенствование методических подходов оценки отрасле-

вой структуры и эффективности АПК Республики Беларусь. 
3. Совершенствование теоретических и практических подходов 

управления микросредой с.-х. организации. 
4. Концептуальные подходы формирования товарных зон с уче-

том стратегических приоритетов развития АПК. 
5. Концентрация агропромышленного производства и формиро-

вание точек роста аграрного производства. 
6. Развитие специализации и кооперации агропромышленного 

производства на основе кластерного подхода. 
7. Комбинирование агропромышленного производства и пер-

спективы его развития в современных условиях. 
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РАЗДЕЛ II  
ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ  

ОРГАНИЗАЦИЙ АПК И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 

Глава 1. Земельные ресурсы организаций (предприятий) АПК  
и эффективность их использования 

 
1.1. Специфика земли как основного средства производства  

в сельском хозяйстве 
Земельные ресурсы – один из важнейших компонентов нацио-

нального богатства Республики Беларусь, поэтому основной зада-
чей государственной земельной политики является повышение 
эффективности их использования, а также охраны как неотъемле-
мого условия и предпосылки для устойчивого социально-
экономического развития страны. Земля как естественно историче-
ский элемент природы входит в состав естественных производи-
тельных сил, следовательно, и общественных производительных 
сил, но не целиком, а лишь той своей частью, которая задействова-
на в материальном производстве и получила определенную  
социально-экономическую и функциональную формы. Являясь 
средством с.-х. производства, земля при целенаправленной дея-
тельности человека в процессе ее использования первоначально 
служит предметом труда, когда человек изменяет его свойства, 
и лишь потом – продуктом труда. Как продукт совместной дея-
тельности природы и человека земля одновременно выступает 
и в качестве орудия труда при производстве продукции растение-
водства. Таким образом, земля в общественном производстве 
выступает в виде всеобщего средства производства, предмета 
и орудия труда.  
Будучи активным элементом производительных сил общества, 

земля имеет ряд особенностей, характеризующих ее как уникаль-
ное средство производства, существенно отличающееся от всех 
остальных. Она – основа сохранения всего живого на планете, 
в том числе человека, а также природных ресурсов и элементов 
экономической среды, обеспечивающей ее функционирование 
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в качестве средства производства. Как элемент окружающей среды 
земля проявляет природно-географическую и территориальную 
обусловленность: она пространственно ограничена и ее конкретные 
участки и площади расположены в определенной местности. Опре-
деленное местоположение земли сочетается с ее размещением 
в различных географических зонах. Земля имеет территориальную 
протяженность, неоднородна по рельефу, ландшафту и плодоро-
дию. Для каждой земельной территории характерны свои заданные 
природно-климатические условия. 
Важнейшим свойством земли является почвенное плодородие, 

которое определяет общую продуктивность биоценоза и урожай-
ность с.-х. культур. При рациональном использовании земля 
в сельском хозяйстве не только не изнашивается, но и улучшает 
свою продуктивность. Различают естественное, искусственное 
и экономическое плодородие почвы. Естественное плодородие соз-
дается в результате длительного почвообразовательного процесса 
и характеризует природный запас питательных веществ в почве. 
Искусственное плодородие – результат активной деятельности че-
ловека по повышению культуры земледелия, осуществлению до-
полнительных вложений в землю труда и капитала. Экономическое 
плодородие связано с уровнем развития производительных сил об-
щества и с общественными производственными отношениями. Оно 
представляет собой единство естественного плодородия и произво-
дительной силы общественного труда.  
Важнейшим объективным показателем, характеризующим эко-

номическое плодородие почвы, является урожайность. Для оценки 
экономического плодородия почвы применяют такой измеритель, 
как уровень плодородия, который выражает выход продукции 
земледелия в расчете на единицу земельной площади (абсолютное 
плодородие) или выход той же продукции с учетом ее качества 
на единицу затрат (относительное плодородие). Эти показатели 
исчисляются как в натуральном выражении, так и в стоимостном. 

Особенности земли как главного средства производства за-
ключаются в следующем: земля не создана трудом человека, 
а является продуктом природы; незаменима другими средствами 
производства; пространственно ограничена; использование зем-
ли как средства производства связано с постоянством места 
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ее размещения. В сельском хозяйстве земельные участки неод-
нородны по качеству: лучшие и средние по уровню плодородия 
земли ограничены по площади. Поэтому приходится вести произ-
водство там, где есть пригодные почвы, включая и худшие по 
уровню плодородия, при тех погодно-климатических условиях, ко-
торые характерны для данной местности.  
Наряду с основными естественными свойствами земля прояв-

ляет особенности как фактор воспроизводства, т. е. как орудие 
труда, перманентно участвующее в создании новых потребитель-
ных стоимостей. Земля входит во все составляющие части вос-
производственного процесса (производство, распределение, обмен, 
потребление) и представляет собой объект всеобщего экономиче-
ского интереса. В отличие от других факторов производства, она 
имеет неограниченный срок службы и не воспроизводится по 
желанию. Ограниченность земли также является одной из важ-
нейших особенностей этого фактора производства, поэтому для 
земли, как для фактора производства, характерен закон убывающей 
отдачи. Этот закон имеет место для земли, используемой в сель-
ском хозяйстве. 
В соответствии с законодательством об охране и использовании 

земель данные о составе, структуре и распределении земель содер-
жатся в реестре земельных ресурсов Республики Беларусь государ-
ственного земельного кадастра, содержание и порядок ведения 
которого устанавливает Государственный комитет по имуществу 
Республики Беларусь. Эффективностью использования и охраны 
земли во многом обусловлены уровень развития экономики АПК, 
благосостояние всего народа и решение проблемы продовольст-
венной безопасности. 

 
1.2. Земельный фонд и его структура 

Вся территория Республики Беларусь представляет собой Госу-
дарственный земельный фонд, который является объектом управле-
ния и суверенитета государства, а также объектом хозяйствования. 
По данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь по 
состоянию на 01.01.2018 г., земельный фонд Республики Беларусь 
составил 20 760,0 тыс. га. Основное целевое назначение земель – 



 147 

порядок, условия и ограничения использования земель, установ-
ленные законодательством об охране и использовании земель. 
Земли с.-х. назначения в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь находятся в исключительной государственной собст-
венности.  
Наибольшее распространение в практике управления земель-

ными отношениями в Беларуси получила система методов адми-
нистративно-правового регулирования. В их основе заложены 
способы воздействия на субъектов землепользования путем пра-
вовой регламентации и подчиненности, средствами практического 
решения уполномоченными органами исполнительной власти во-
просов земельного регулирования в сфере их компетенции. 
Их практическая реализация выражается посредством установле-
ния земельного налога, осуществления государственной регист-
рации и контроля, установления экологических требований. 
Основное целевое назначение земель – порядок, условия и огра-
ничения использования земель, установленные законодательст-
вом об охране и использовании земель. Все земли делятся на семь 
категорий, выделяемых по основному целевому назначению 
и имеющих определенный законодательством правовой режим 
использования и охраны: 

1. Земли с.-х. назначения, включающие с.-х. организации; кре-
стьянские (фермерские) хозяйства; граждан, использующих уча-
стки для огородничества, сенокошения и выпаса скота; земли, 
предоставленные под служебные наделы.  

2. Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ 
и дачного строительства, включающие земли городов и поселков 
городского типа в пределах городской (поселковой) черты; земли 
сельских населенных пунктов, в пределах границ сельских насе-
ленных пунктов; земли садоводческих товариществ и дачного 
строительства вне населенных пунктов. 

3. Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны и иного назначения, в том числе промышленности,  
организаций железнодорожного и автомобильного транспорта; 
обороны; связи, энергетики и иного назначения, а также земли 
граждан, использующих участки для других несельскохозяйствен-
ных целей. 
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4. Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 
историко-культурного назначения, в т. ч. земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назна-
чения; охраняемые природные территории и объекты (заповедники, 
национальные парки, ботанические сады, заказники, памятники 
природы, водоохранные зоны (полосы) водных объектов), включая 
их охранные зоны; объекты, обладающие природными лечебными 
факторами (минеральные источники, залежи лечебных грязей, бла-
гоприятные климатические и другие условия), в т. ч. курортов, 
включая округа их санитарной охраны; используемые или предна-
значенные для организованного массового отдыха и туризма насе-
ления; историко-культурные заповедники, мемориальные парки, 
места погребений, археологические памятники. 

5. Земли лесного фонда, включающие государственные лесохо-
зяйственные организации; площади лесных земель на землях дру-
гих категорий землепользователей. 

6. Земли водного фонда: организации, эксплуатирующие и об-
служивающие гидротехнические и другие водохозяйственные со-
оружения; земли, занятые поверхностными водными объектами. 

7. Земли запаса, состоящие из земельных участков, не предос-
тавленных во владение и пользование, и не переданные в собствен-
ность (за исключением земель общего пользования). 
Все земли подразделяются на сельскохозяйственные и не-

сельскохозяйственные. Сельскохозяйственные земли системати-
чески используются для получения с.-х. продукции и включают 
в себя: 
Ø пахотные земли – земли, систематически обрабатываемые 

(перепахиваемые) и используемые под посевы с.-х. культур, вклю-
чая посевы многолетних трав со сроком пользования, предусмот-
ренным схемой севооборота, а также выводные поля, участки 
закрытого грунта (парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары. 
К пахотным не относятся земли, используемые для предваритель-
ных культур (не более 2 лет) при перезалужении улучшенных лу-
говых земель, освоении новых земель, рекультивации земель, 
а также временно занятые под посевы с.-х. культур на землях, заня-
тых постоянными культурами; 
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Ø залежные земли – земли, которые ранее использовались как 
пахотные и более одного года после уборки урожая не применяют-
ся для посева с.-х. культур и не подготовлены под пар; 
Ø земли под постоянными культурами – земли, занятые искус-

ственно созданной древесно-кустарниковой растительностью или 
насаждениями травянистых многолетних растений, предназначен-
ными для получения урожая плодов, продовольственного, техниче-
ского и лекарственного растительного сырья, а также для 
озеленения. В составе земель под постоянными культурами выде-
ляют площади земель под садами, ягодниками, плантациями, пло-
довыми питомниками; 
Ø луговые земли – земли, используемые преимущественно для 

возделывания луговых многолетних трав, земли, на которых создан 
искусственный травостой или проведены мероприятия по улучше-
нию естественного травостоя, а также земли, покрытые естествен-
ными луговыми травостоями. 
В составе луговых земель по способу возобновления и составу 

травостоя различают площади улучшенных и естественных луго-
вых земель. Улучшенными луговыми землями считаются те, на  
которых создан искусственный травостой или проведены меро-
приятия по его улучшению. Естественными являются луговые зем-
ли с естественным травостоем, в том числе заболоченные луговые 
земли − избыточно увлажненные земли (без торфяного покрова), 
расположенные на пониженных и слабодренированных элементах 
рельефа и определяющиеся влаголюбивым составом травяной рас-
тительности, а также закустаренные луговые земли − естественные 
луговые земли, равномерно заросшие древесно-кустарниковой рас-
тительностью, занимающей от 10 до 70 % площади участка. Кроме 
того, по культуртехническому состоянию луговые земли можно 
подразделить на заливные, суходольные, заболоченные, чистые, 
закустаренные, улучшенные. В соответствии с реестром земельных 
ресурсов Республики Беларусь государственного земельного када-
стра в с.-х. организациях улучшенные луговые земли занимают 
72,4 %. 
В с.-х. организациях сосредоточена большая часть с.-х. земель. 

Пахотные земли с.-х. организаций составляют 87,0 % всех пахот-
ных земель страны, земли под постоянными культурами – 31,2 
и под луговыми землями – 87,4 % (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Площадь сельскохозяйственных земель на 01.01.2018 г., тыс. га 

Показатели Пахотных  
земель 

Залежных 
земель 

Земель под 
постоянными 
культурами 

Луговых 
земель 

Всего сельско-
хозяйственных 

земель 

Сельскохо-
зяйственные 
организации 

4 998,2 0,0 33,5 2 401,3 7 433,0 

Всего земель 5 727,3 7,4 113,8 2 653,1 8 501,6 
 

За последние годы в земельном фонде Республики Беларусь 
произошли значительные структурные изменения. Уменьшение 
площади земель с.-х. предприятий и граждан обусловлено в основ-
ном исключением из их состава земель, подвергшихся загрязнению 
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
передачей лесов в состав государственных лесохозяйственных 
предприятий, изъятием земель для размещения народнохозяйст-
венных объектов, их передачей в состав особо охраняемых терри-
торий. 

 
1.3. Система и право землепользования  

в Республике Беларусь. Кодекс о земле 
Земельные отношения регулируются Конституцией Республики 

Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, Кодексом 
о земле, а также принимаемыми в соответствии с ними иными ак-
тами законодательства. Объектами земельных отношений являют-
ся: земля (земли); земельные участки; права на земельные участки; 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе 
земельные сервитуты, под которыми понимается право ограни-
ченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое 
для обеспечения прохода, проезда, прокладки и эксплуатации газо-
проводов, нефтепроводов, воздушных и кабельных линий электро-
передачи, связи и других подобных сооружений, обеспечения 
водоснабжения и мелиорации, размещения геодезических пунктов, 



 151 

а также для иных целей, которые не могут быть обеспечены без 
предоставления такого права. Субъектами земельных отношений 
являются Президент Республики Беларусь, Совет Министров  
Республики Беларусь, государственные органы, осуществляющие 
государственное регулирование и управление в области использо-
вания и охраны земель, граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица Республики Беларусь, иностранные юри-
дические лица и их представительства, иностранные государства, 
дипломатические представительства и консульские учреждения 
иностранных государств, международные организации и их пред-
ставительства. 
Кодекс Республики Беларусь о земле регулирует земельные от-

ношения, осуществляющиеся на основе следующих принципов: 
ü государственное регулирование и управления в области ис-

пользования и охраны земель, в том числе установление единого 
порядка изъятия и предоставления земельных участков, перевод 
земель из одних категорий и видов в другие; 
ü обязательная государственная регистрация земельных участ-

ков, прав на них и сделок с ними; 
ü единство судьбы земельного участка и расположенных на нем 

капитальных строений (зданий, сооружений); 
ü использование земельных участков по целевому назначению; 
ü приоритет использования с.-х. земель с.-х. назначения, земель 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-
культурного назначения, лесных земель лесного фонда для целей, 
связанных с их назначением; 
ü эффективное использование земель; 
ü охрана земель и улучшение их полезных свойств; 
ü платность землепользования; 
ü установление ограничений (обременений) прав на земельные 

участки, в том числе земельных сервитутов; 
ü гласность и учет общественного мнения при принятии реше-

ний об изъятии и предоставлении земельных участков, изменении 
их целевого назначения, установлении ограничений (обременений) 
прав на земельные участки, в том числе земельных сервитутов, за-
трагивающих права и защищаемые законом интересы граждан; 
ü защита прав землепользователей. 
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Земля в процессе общественного производства используется не 
в целом, а в виде отдельных земельных участков – землевладений 
и землепользований. Землевладение и землепользование – это точ-
но установленная и ограниченная на местности, юридически 
оформленная часть земельных ресурсов. Пользование конкретным 
земельным участком, закрепленным государством за определен-
ным землепользователем, приобретает правовой характер в резуль-
тате государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
Предоставленная в пользование, владение или собственность тер-
ритория обособляется как в хозяйственном, так и в правовом от-
ношениях. Она выступает как объект правомочия пользования 
(владения, распоряжения) отдельного лица или коллектива.  
Земельные участки предоставляются областными, районными, 
городскими, сельскими, поселковыми исполнительными комите-
тами в соответствии с их компетенцией в области использования 
и охраны земель тому или иному лицу для определенных целей. 
Землевладение и землепользование имеют правовую и органи-

зационно-хозяйственную сторону. С правовой точки зрения, земле-
владение – право определенного субъекта владеть земельным 
участком со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если  
владелец земли является ее собственником, то имеет право: на 
возмещение стоимости земельных участков, изымаемых для госу-
дарственных нужд; совершение сделок с земельными участками 
(купли-продажи, мены, дарения, аренды, ипотеки) и передачу зе-
мельных участков по наследству; собственности на произведен-
ную с.-х. продукцию и доходы от ее реализации; использование 
для целей, не связанных с извлечением дохода, имеющихся на 
земельном участке водных объектов, общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также полезных свойств земель; возводить 
жилые, производственные, культурно-бытовые и иные капиталь-
ные строения (здания, сооружения), проводить мелиоративные 
мероприятия, размещать водные объекты; на возмещение убыт-
ков, причиняемых изъятием или временным занятием земельных 
участков, сносом расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, а также ограничением (обременением) прав на зе-
мельные участки; добровольно отказаться от земельного участка. 
Собственность на землю, земельные участки в Республике  

Беларусь может быть государственной и частной. Земельные 
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участки могут находиться в частной собственности: граждан 
Республики Беларусь; иностранных граждан, лиц без гражданст-
ва, являющихся родственниками наследодателя, в случае получе-
ния ими по наследству земельных участков, предоставленных 
наследодателю в частную собственность; негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь; иностранных государств, 
международных организаций. 
Земельный участок может принадлежать на праве общей (доле-

вой или совместной) собственности нескольким собственникам. 
В частной собственности граждан Республики Беларусь могут на-
ходиться земельные участки, предоставленные для строительства 
и (или) обслуживания жилого дома; обслуживания зарегистриро-
ванной квартиры в блокированном жилом доме; ведения личного 
подсобного хозяйства; коллективного садоводства; дачного строи-
тельства (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Распределение земель по формам собственности и видам прав  
на землю сельскохозяйственных организаций на 01.01.2018 г., тыс. га 
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Сельско-
хозяйст-
венные 
органи-
зации 

8 880,6 8 880,6 – 8 577,3 76,1 227,2 – 

Итого 
земель 20 760,0 20 683,2 715,8 18 795,5 249,5 308,8 76,8 

 
Согласно данным о распределении земель по формам собствен-

ности и видам прав на нее (табл. 1.2) из 8 887,3 тыс. га (100 %)  
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земель с.-х. организаций в постоянном пользовании находится 
96,5 % земель, 0,9 – во временном пользовании и 2,6 % – арен-
дуемые. Сложившаяся в республике структура распределения 
прав на землю во многом определяет концептуальные подходы 
к управлению данным ресурсом. 
В Республике Беларусь существует также право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. В этом случае земле-
владелец может пользоваться им на протяжении всей своей жизни, 
завещать участок, но не может его продать, подарить, заложить. 
Земельные участки могут предоставляться в пожизненное насле-
дуемое владение гражданам Республики Беларусь: для строитель-
ства и обслуживания жилого дома; обслуживания жилого дома, 
зарегистрированной квартиры в блокированном жилом доме; 
ведения личного подсобного хозяйства; ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства; коллективного садоводства и дачного 
строительства; для традиционных народных промыслов (ремесел). 
На 01.01.2018 г. в Республике Беларусь в пожизненном наследуе-
мом владении находилось 715,8 тыс. га земель (100 %), из которых 
89,7 % принадлежали гражданам и 10,8 % – крестьянско-
фермерским хозяйствам. 

Землепользование с правой точки зрения – это право использо-
вать земельный участок для конкретных целей (для сельского  
хозяйства). Различают постоянное и временное пользование зе-
мельным участком. Земельные участки предоставляются в посто-
янное пользование (пользование без заранее установленного 
срока): государственным органам, государственным организаци-
ям − для осуществления задач и функций, предусмотренных за-
конодательством; с.-х. организациям − для ведения сельского 
хозяйства; научным организациям, учреждениям образования − для 
исследовательских, учебных целей в области сельского или лесно-
го хозяйства; религиозным организациям − для строительства 
культовых строений и мест погребения и т. д.  
По данным реестра земельных ресурсов Республики Беларусь 

по состоянию на 01.01.2018 г. в постоянном пользовании было 
18 795,5 тыс. га земель, или 90,9 % всего земельного фонда. 
Из них: 45,6 % используется с.-х. организациями и столько же – 
организациями, ведущими лесное хозяйство. 
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Во временное пользование земельные участки предоставляют-
ся: лицам и для целей, что и в постоянное пользование, − на срок 
до 10 лет; гражданам Республики Беларусь для огородничества, 
сенокошения и выпаса с.-х. животных − на срок до 10 лет; некото-
рым категориям граждан для строительства временных индивиду-
альных гаражей в населенных пунктах − на срок до 10 лет; 
национальным и иностранным инвесторам на основании концесси-
онных договоров − на срок до 99 лет. 
На 1.01.2018 г. во временном пользовании находилось 

249,5 тыс. га земель, из которых на долю граждан приходилось 
56,8 %, с.-х. организаций – 30,5 %. 
Одна из форм землепользования – аренда участка на договор-

ных условиях. Земельные участки могут предоставляться в аренду 
гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам Республики Беларусь, иностранным юридическим лицам 
и их представительствам, иностранным государствам, дипломати-
ческим представительствам и консульским учреждениям ино-
странных государств, международным организациям и их 
представительствам. По данным реестра земельных ресурсов Рес-
публики Беларусь по состоянию на 1.01.2018 г. арендуемых земель 
насчитывалось 308,8 тыс. га. 
В организационно-хозяйственном понимании землевладением 

называется участок, имеющий определенный правовой статус, 
площадь, местоположение и ограниченный на местности. С одной 
стороны, землепользование – определенный участок земли, кото-
рый находится в хозяйственном распоряжении или в собственности 
определенных лиц, коллективов, организаций, предприятий либо 
государства в целом. С другой стороны, землепользование − хозяй-
ственная или иная деятельность, в процессе которой используются 
полезные свойства земель, и оказывается воздействие на землю. 

 
1.4. Показатели эффективности использования  

сельскохозяйственных земель. Земельный кадастр 
Экономическая эффективность использования земли в сельском 

хозяйстве определяется системой показателей, важнейшими из ко-
торых являются урожайность с.-х. культур и себестоимость едини-
цы продукции. В целом их можно разделить на натуральные, 
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относительные и стоимостные. Натуральные показатели эффек-
тивности использования земли включают в себя: 

– урожайность с.-х. культур, которая рассчитывается как отно-
шение валового сбора определенной культуры к ее фактически уб-
ранной площади (ц/га); 

– производство основных видов продукции растениеводства 
(зерна, сахарной свеклы, картофеля и пр.) в расчете на 100 га паш-
ни (ц/100 га); 

– производство молока, мяса крупного рогатого скота и овец 
в живой массе, шерсти в расчете на 100 га с.-х. земель (ц/100 га); 

– производство мяса свиней в живой массе на 100 га пашни 
(ц/100 га); 

– производство мяса птицы и яиц в расчете на 100 га посевов 
зерновых культур (ц, тыс. шт./100 га). 
В качестве относительных показателей в экономической оцен-

ке эффективности использования земельных ресурсов наибольшее 
распространение получили следующие:  

– трудообеспеченность – отношение площади с.-х. земель (паш-
ни) к среднесписочной численности работников (га/чел.); 

– освоенность земель – отношение величины с.-х. земель к об-
щей земельной площади (%); 

– распаханность с.-х. земель – отношение размера пашни к ве-
личине с.-х. земель (%); 

– доля интенсивных культур (пропашных, технических) в струк-
туре посевов (%); 

– доля орошаемых земель в общей площади с.-х. земель (%). 
Обобщающую оценку экономической эффективности использо-

вания земли дают стоимостные показатели, такие как количество 
валовой продукции в стоимостном выражении, приходящейся на 
100 га с.-х. земель (тыс. руб./100 га); величина прибыли от реализа-
ции с.-х. продукции, приходящейся на 100 га с.-х. земель (тыс. 
руб./100 га). 
Для объективной сравнительной оценки уровня использования 

земельных ресурсов необходимо учитывать один из главных фак-
торов, влияющих на результаты ведения земледелия, – качество 
земли. Данные о почвах республики являются основой для прове-
дения кадастровой оценки земель. Наиболее важным показателем 
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этой оценки является балл плодородия почвы, который устанавли-
вается на основании почвенных характеристик и других факторов 
(климатических, культуртехнических, мелиоративных), влияющих 
на урожайность с.-х. культур. Согласно кадастровой оценке пахот-
ные почвы в целом по республике оцениваются в 31,2 балла, почвы 
улучшенных сенокосов и пастбищ – в 26,8, естественных луговых 
угодий – в 15,2 балла. Пахотные земли, плодородие которых оце-
нивается в 25–30 баллов, занимают 23,1 % пашни, на долю почв 
с баллом 20,1–25,0 приходится 16,3 %, а с баллом 20 и ниже – 7,6 % 
пашни. 

Земельный кадастр – это комплекс данных и сведений о целе-
вом назначении, правовом статусе и состоянии земельных наделов. 
Ведение земельного кадастра позволяет отслеживать и контроли-
ровать сферу земельных отношений, рационально использовать 
и охранять природные ресурсы, регулировать работу по благоуст-
ройству территорий и осуществлять прочую деятельность, связан-
ную с земельными участками. 
Государственный земельный кадастр состоит:  
– из единого реестра 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;  

– единого государственного регистра 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 том 
числе сведения о местоположении земельных участков, их разме-
рах, границах, о целевом назначении, правах на эти участки, об ог-
раничениях (обременениях) прав на земельные участки, в том 
числе земельных сервитутах, а также сведения о сделках с ними. 
Ведение единого государственного регистра осуществляется в по-
рядке, установленном законодательством о государственной реги-
страции; 

– реестра цен на земельные участки, который содержит сведения 
о ценах на земельные участки и объекты недвижимого имущества, 
расположенные на этих участках, зафиксированных на момент 
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совершения сделок с этими участками и объектами недвижимого 
имущества; 

– регистра стоимости земель, который отражает сведения о ка-
дастровой стоимости земель, полученной при проведении их када-
стровой оценки;  

– реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, который 
включает сведения о распределении земель по категориям, видам 
и землепользователям, составе, структуре, состоянии, качестве 
и хозяйственном использовании земель, иные сведения о землях. 
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. 
Кадастровая оценка земель, земельных участков подразделяется 

на кадастровую оценку земель, земельных участков населенных 
пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, зе-
мель, земельных участков, расположенных за пределами населен-
ных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, 
и кадастровую оценку с.-х. земель земельных участков, предостав-
ленных с.-х. организациям, в том числе крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, иным организациям для ведения сельского 
хозяйства, в том числе крестьянского (фермерского), а также для 
ведения подсобного сельского хозяйства, и проводится по инициа-
тиве Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь за счет средств республиканского бюджета. 
Кадастровая оценка земель проводится не реже чем через 4 года, 

с.-х. земель – не реже чем через 10 лет. Ее результаты поддержи-
ваются в актуальном состоянии путем ежегодной корректировки 
с учетом существующих состояний земель и иных условий.  
Результаты кадастровой оценки земель утверждаются Минским 
городским, городским (города областного, районного подчинения), 
районным исполнительным комитетом в соответствии с его компе-
тенцией по изъятию и предоставлению земельных участков.  
Результаты кадастровой оценки с.-х. земель утверждаются Госу-
дарственным комитетом по имуществу Республики Беларусь.  



 159 

Сведения о кадастровой стоимости земель, полученные при прове-
дении кадастровой оценки земель, кадастровой оценки с.-х. земель, 
включаются в регистр стоимости земель. 

 
1.5. Мониторинг земель. Методика качественной оценки  

сельскохозяйственных земель и ее применение 

Вопросы комплексного изучения земель требуют единого под-
хода, который должен осуществляться на основе всесторонних сис-
тематических наблюдений – мониторинга земель. Мониторинг 
земель в Беларуси призван выполнять базовую, связующую роль 
для всех других видов мониторинга и кадастров природных ресур-
сов и имеет государственный статус. Такой подход обеспечивает 
получение комплексной информации о земле, минимизацию затрат 
на функционирование системы наблюдений. Необходимость про-
ведения мониторинга земель определяется Кодексом Республики 
Беларусь о земле, его содержание и порядок устанавливаются  
Советом Министров Республики Беларусь. 

Мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за 
состоянием земельного фонда для своевременного выявления из-
менений, их оценок, прогноза, предупреждения и устранения по-
следствий негативных процессов. Объектом мониторинга является 
весь земельный фонд Беларуси. 

Основные задачи мониторинга земель: 1) своевременное выяв-
ление изменений состояния земельного фонда, их оценка, прогноз 
и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению не-
гативных последствий; 2) информационное обеспечение государст-
венного земельного кадастра, рационального природопользования 
и землеустройства; 3) контроль за использованием и охраной  
земель. 
Мониторинг земель ведется на всех категориях земель незави-

симо от их правового режима и характера использования. Он явля-
ется составной частью единой Государственной информационной 
системы о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, 
а также глобального мониторинга природной среды и климата. 
Результаты мониторинга земель выражаются точными количествен-
ными и качественными показателями и заносятся в банк данных. 
Показатели могут выражаться в абсолютных или относительных 
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единицах, приведенных к определенному сроку или периоду. 
Для общей характеристики объекта используются интегральные по-
казатели, например: степень и интенсивность деградации почвенно-
го покрова, опустынивания и др. По результатам мониторинга 
составляются оперативные доклады, отчеты, научные прогнозы, 
тематические карты и другие материалы, которые представляются 
в государственные органы. Структура мониторинга земель опреде-
ляется административно-территориальным делением, использовани-
ем земель по их целевому назначению и включает следующие 
уровни: мониторинг земель Беларуси (республики); мониторинг зе-
мель областей; мониторинг земель районов и городов. 
Организация наблюдений за состоянием и использованием зе-

мельного фонда является одним из наиболее эффективных спосо-
бов наблюдения за изменением качества окружающей среды в 
целом. Выполнение этих работ в течение разных временных пе-
риодов позволяет выявить степень влияния человека на землю, ис-
пользуемую в сельском и лесном хозяйстве, промышленности, 
населенных пунктах, транспорте и т. д. Мониторинговые наблюде-
ния за культуртехническим состоянием земель включают периоди-
ческий учет количественных показателей закустаренности 
(залесенности), каменистости, степени развития просадочных яв-
лений, гидромелиоративной освоенности, границ и площадей кон-
туров земель. 
Для анализа динамики закустаренности (залесенности) земель-

ных участков на подобранных участках наблюдений определяются 
степень закустаренности (залесенности) – процент покрытия пло-
щади участка проекций крон кустарников (деревьев), средняя вы-
сота кустарников (деревьев) в метрах и средний диаметр стволов 
в сантиметрах на высоте 1,3 м. В содержание мониторинговых на-
блюдений за динамикой каменистости земель входит определение 
показателей каменистости: степени покрытия поверхности камня-
ми, среднего диаметра камней в сантиметрах и массы камней в ки-
лограммах. 
Успешному решению задач по улучшению использования земли 

способствует освоение рациональной системы земледелия, которая 
представляет собой комплекс агротехнических, мелиоративных 
и организационно-экономических мероприятий, направленных на 
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рациональное использование земель, сохранение, восстановление 
и повышение плодородия почвы. Система земледелия включает 
следующие основные элементы: введение и освоение севооборотов, 
приемы борьбы с эрозией почв и их рациональную обработку, 
системы машин и удобрений, известкование почв, осушение 
и орошение, семеноводство, борьбу с сорняками, вредителями 
и болезнями растений, а также организационно-экономические 
и социальные мероприятия.  
Наукой разработаны, а практикой доказаны многочисленные 

пути и направления рационализации использования земельных ре-
сурсов. Их можно конкретизировать и обобщенно разделить на 
следующие направления: 

• природоохранные, включающие обоснованный отвод земель 
для несельскохозяйственных целей; охрана земель от загрязнения 
стоками животноводческих ферм и комплексов, отходами про-
мышленных и других предприятий; рекультивация земель, лесона-
саждение, борьба с эрозией почв; 

• природные, связанные с сохранением и повышением биоло-
гического потенциала с.-х. земель, внедрение системы земледелия 
с учетом региональных условий с.-х. производства; сохранение 
и повышение экономического плодородия почвы (внесение ор-
ганических удобрений, известкование и снижение кислотности 
почв и др.); 

• технологические, включающие рациональную обработку 
почвы, использование районированных и урожайных сортов с.-х. 
культур, семян высоких репродукций, оптимальные сроки выпол-
нения технологических операций, борьбу с вредителями и болез-
нями растений; 

• материально-технические, предполагающие использование 
системы машин в растениеводстве, способствующих уменьшению 
уплотненности почвы; поддержание машин и механизмов в техни-
чески исправном состоянии (техническое обслуживание, ремонт 
и хранение с.-х. техники); производство высококачественных ми-
неральных удобрений и средств защиты растений, своевременное 
выполнение ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных 
системах; 
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• организационно-экономические, такие как совершенствование 
структуры посевных площадей и специализации в растениеводстве; 
рациональная организация производства, труда и его оплаты; фор-
мирование трудовых производственных коллективов, рациональный 
подбор машинно-тракторных агрегатов, комбинирование их 
и использование современных многофункциональных почвообра-
батывающих и посевных машин; 

• социальные, включающие повышение профессионализма ра-
ботников растениеводства, охрану труда, режимы труда и отдыха 
работников, санитарное и медицинское обслуживание и др. 
Таким образом, организация рационального использования земли 

отождествляется с комплексом мер и мероприятий, способствую-
щих повышению экономического плодородия почвы и увеличению 
продуктивности каждого гектара с.-х. земель. 

 
1.6. Охрана земельных ресурсов 
Охрана земель включает систему правовых, экономических 

и других мероприятий, направленных на рациональное использо-
вание земель, предотвращение необоснованных изъятий земель из 
с.-х. оборота, защиту от вредных антропогенных воздействий, вос-
производство и повышение плодородия почв, продуктивности лес-
ного фонда. В Кодексе о земле охрана земель рассматривается на 
основе комплексного подхода к землям как к сложным природным 
образованиям (экосистемам) с учетом их зональных и регио-
нальных особенностей, целей и характера использования. Зако-
нодательством установлена обязательность охраны земель от 
загрязнения (в том числе радиацией, биологического загрязнения, 
иного вредного воздействия).  
Правовая охрана земель включает в себя установление право-

вого режима отдельных категорий земель, прав и обязанностей 
собственников и пользователей, приоритета земель с.-х. назначе-
ния, особых мер охраны высокопродуктивных с.-х. земель и мно-
гих других норм по сохранению земель, их восстановлению 
и улучшению. При этом охрана земель не означает неиспользова-
ние земельного фонда. Она предполагает пользование землей та-
кими способами и приемами, при которых не наступает ухудшение 
земель. Под восстановлением понимаются меры по рекультивации 
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земель. Улучшение состояния земель предполагает меры мелиора-
тивного характера, повышающие их социальную ценность.  
Среди мер охраны земель важное место занимают меры профи-

лактики: против преждевременного истощения почв, по борьбе 
эрозией, предупреждение загрязнения земель отходами, по пре-
дупреждению необоснованных изъятий с.-х. земель. Охрана зе-
мель преследует следующие цели: предотвратить деградацию и 
нарушение земель, другие неблагоприятные последствия хозяй-
ственной деятельности путем стимулирования природоохранных 
технологий; обеспечить улучшение и восстановление земель, 
подвергшихся деградации или нарушению, путем применения 
экономических мер (установлением особых выплат собственни-
кам и пользователям за ухудшение качества их земель, если это 
вызвано хозяйственной деятельностью иных субъектов); осуще-
ствлять учет и проверку экологического состояния земель, в том 
числе обеспечить пользователей земли экологическими норма-
тивами режимов оптимального использования земельных участ-
ков; охранять права субъектов земельных отношений.  
Землепользователи должны осуществлять следующие меро-

приятия по охране земель: благоустраивать и эффективно исполь-
зовать землю; сохранять плодородие почв; защищать земли от 
водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, засоления, 
иссушения, уплотнения, загрязнения отходами, химическими и ра-
диоактивными веществами; предотвращать зарастание с.-х. земель 
древесно-кустарниковой растительностью и сорняками; сохранять 
торфяно-болотные почвы при использовании с.-х. земель; прово-
дить консервацию деградированных земель; снимать, сохранять 
и использовать плодородный слой земель при проведении работ, 
связанных с добычей полезных ископаемых и строительством. 
В целях охраны здоровья человека и окружающей среды уста-

навливаются нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, микроорганизмов и других вредных микробио-
логических веществ, загрязняющих землю, сорных растений, вре-
дителей и болезней. При производстве с.-х. продукции на землях, 
загрязненных радионуклидами, предусматривается осуществление 
комплекса агротехнических, мелиоративных и других защитных 
мероприятий. 
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Практическое занятие 
«Методика определения эффективности использования  

земельных ресурсов» 

Цель: оценить эффективность использования земельных ресур-
сов на основе отчетных данных организаций. 

Ключевые понятия: специфика земли, земельный фонд, виды 
земель, категории земель, Кодекс о земле, эффективность, монито-
ринг земель, охрана земель. 

Задание 1. Рассчитать структуру земельного фонда и с.-х. земель 
на основании отчетных данных (табл. 1.3). Сделать вывод. 

 
Таблица 1.3 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, листы 5, 6) 

Показатели Гектары Балло-
гектары Показатели Гектары Балло-гектары 

Общая  
земельная  
площадь 

5 815 – 
Площадь леса 

– – 

Всего с.-х.  
земель 4 062 93 524 Пруды и водоемы 86 – 

Приусадебные уча-
стки, коллективные 
сады и огороды ра-
ботников хозяйств 

– – 

из них: 
   пашня 

3 066 81 556 Кроме того,  
площадь пашни  
в краткосрочном 
пользовании  
хозяйства 

– – 

   сенокосы 
   и пастбища 
   улучшенные 

465 – 
Наличие  
орошаемых  
земель 

– – 

   сенокосы 
   и пастбища 
   естественные 

531 – 
Наличие  
осушенных  
земель 

1 667 – 
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Выполнение. На основании исходных данных (табл. 1.3.) произ-
ведем расчет структуры земельного фонда и с.-х. земель, определив 
удельный вес каждой категории земли в общем объеме земельной 
площади. При определении структуры земельного фонда общую 
земельную площадь принимаем равной 100 %. 

%, 7,52=100 
815 5
066 3

==пашнивесУдельный
общ

п
S
S

 

где пS  – площадь пашни, га; общS  – общая земельная площадь, га. 
 

Аналогичным способом рассчитываем остальные составляю-
щие. При определении структуры с.-х. земель их площадь прини-
маем за 100 %. Полученные результаты сводим в табл. 1.4. 

 
Таблица 1.4 

Структура земельного фонда и сельскохозяйственных земель 

Структура, % 
Показатели Площадь, 

га земельного 
фонда 

сельскохозяйственных 
земель 

Общая земельная  
площадь 5 815 100 – 

Сельскохозяйственные 
земли: 4 062 – 100 

пашня  3 066 52,7 75,5 
сенокосы и пастбища 
улучшенные  465 8,0 11,4 

сенокосы и пастбища 
естественные  531 9,1 13,1 

Пруды и водоемы 86 1,5 – 
Наличие осушенных 
земель  1 667 28,7 – 

 
Вывод: наибольший удельный вес как в структуре земельного 

фонда, так и с.-х. земель, занимает пашня, принимая значения 52,7 
и 59,8 % соответственно. Следует отметить, что почти 1/3 земель 
являются осушенными. 
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Задание 2. Рассчитать показатели эффективности использования 
земельных ресурсов на основе отчетных данных с.-х. организации 
(табл. 1.5, 1.6). Сделать вывод.  

 
Таблица 1.5  

Отчетные данные (форма № 6А-АПК) 

Фактически 
в ценах 2016 г. 

Показатели 
План 
в ценах 
2016 г. 

2017 г. 2016 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства 
в сопоставимых ценах, тыс. руб. 2 174 2 615 2 150 

Среднегодовая численность работников, 
занятых в с.-х. производстве, чел. 76 78 – 

 
Таблица 1.6  

Отчетные данные (отчет о прибылях и убытках), тыс. руб. 

Наименование показателей Код 
строки 

За январь–
декабрь 2017 г. 

За январь–
декабрь 2016 г. 

Выручка от реализации  
продукции, товаров, работ, услуг 010 1 768 1 242 

Прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг  060 9 –177 

 
Выполнение. На основании имеющихся данных рассчитаем по-

казатели эффективности использования земельных ресурсов: 
– уровень обеспеченности хозяйства с.-х. землями  

сх
обесп

4 062У 52,1  га/чел.,
Ч 78

S
= = =  

где схS  – площадь с.-х. земель, га; Ч – среднегодовая численность 
работников, чел.; 
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– уровень освоенности земельных ресурсов 

сх
осв

общ

4 062У  100 69,9 %;
5 815

S
S

= = =  

– уровень интенсивности (распаханности) использования с.-х. 
земель  

п
расп

сх

3 066У  100 75,5 %;
4 062

S
S

= = =  

– получено валовой продукции ( га1V ) на 1 га с.-х. земель: 

1га
сх

2 615 000 643,8 руб./га;
4 062

VV
S

= = =  

– получено прибыли от реализации продукции ( га1П ) на 1 га  
с.-х. земель:  

р
1 га

сх

П 9 000П 2,2 руб./га;
4 062S

= = =  

– балл с.-х. земель 

сх
балло/га 93 524Б = 23,0 балла;
га 4 062

= =  

– балл пашни 

п
балло/га 81 556Б = 26,6 балла.
га 3 066

= =  

Вывод: на одного работника приходится 52,1 га земли. Земель-
ные ресурсы освоены на 69,9 %. Сельскохозяйственные земли 
распаханы на 75,5 %. С 1 га с.-х. земель получено 643,8 руб. вало-
вой продукции и 2,2 руб. прибыли. Балл сельхозугодий равен 23,0, 
балл пашни – 26,6. Следовательно, эффективность использования 
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земельных ресурсов в организации находится на достаточно высо-
ком уровне. 

Задание 3. Рассчитать резерв роста при производстве корнепло-
дов на основании отчетных данных (табл. 1.7–1.9). Сделать вывод.  

 
Таблица 1.7 

Отчетные данные (форма № 7-АПК, лист 1) 

Продано – всего, тыс. руб. 

Количество, т Финансовые  
результаты Вид  

продукции 

в натуре в зачетном  
весе 

Полная  
себестоимость 
проданной  
продукции 

Выручено 
при-
быль 

убы-
ток 

Картофель 618 601 918 650  268 

и т. д.       

 
Таблица 1.8 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 1) 

К
ул
ьт
ур
а 

Ф
ак
ти
че
ск
и 

 
уб
ра
нн
ая

 п
ло
щ
ад
ь,

 г
а 

За
тр
ат
ы

 –
 в
се
го

, т
ы
с.

 р
уб

. 

О
пл
ат
а 
тр
уд
а 

 

С
ем
ен
а 

У
до
бр
ен
ия

  
и 
ср
ед
ст
ва

 за
щ
ит
ы

  

С
од
ер
ж
ан
ие

  
ос
но
вн
ы
х 
ср
ед
ст
в 

Ра
бо
ты

 и
 у
сл
уг
и 

С
то
им
ос
ть

 Г
С
М

  

П
ро
чи
е 
пр
ям
ы
е 
за
тр
ат
ы

  

За
тр
ат
ы

 н
а 
ор
га
ни
за
ци
ю

  
пр
ои
зв
од
ст
ва

  

Корне-
плоды 260 5 317 271 485 1 924 265 36 620 1 465 251 

Карто-
фель 100 2 526 498 723 662 37 34 274 224 74 
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Таблица 1.9 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 2) 

Сбор продукции Себестоимость 

Наименование Всего, т С 1 га, 
ц 

Всего, 
млн руб. 

единицы 
продук-
ции, тыс. 
руб. 

Прямые 
затраты 
труда на 
продук-
цию – 
всего, 
тыс. чел.-ч 

Сбор  
продукции 
в переводе 
на к. ед., т 

Корнеплоды 13 633 524,3 5 317 390 190 4 226 
и т. д.       

 
Проведенный анализ показал, что производство картофеля яв-

ляется убыточным для организации. На основании этого можно 
предложить оптимальную структуру посевов: использовать часть 
этих площадей для выращивания корнеплодов, производство ко-
торых является прибыльным. Площадь под посадку картофеля 
составляет 100 га. Из этой площади отведем 10 га земли под по-
садку корнеплодов. При фактической урожайности за 2017 г. 
524,3 ц/га, резерв их роста производства за счет расширения пло-
щади составит: 

доп. пл 10 524,3 5 243 ц.Р V↑ = ⋅ =  

Вывод: за счет совершенствования структуры посевных 
площадей в организации можно получить дополнительно 5,2 т 
корнеплодов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем проявляется специфика земли в аграрном производстве? 
2. Что представляют собой земельные ресурсы как «предмет 

труда» и «средство труда»? 
3. Перечислите виды земель и дайте им характеристику. 
4. Перечислите категории земель и дайте им характеристику. 
5. Что представляет собой структура земельного фонда? 
6. Что представляет собой право землевладения? 
7. Что представляет собой право землепользования? 
8. Что представляет собой Кодекс о земле Республики Беларусь? 
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9. Перечислите основные показатели оценки эффективности 
использования с.-х. земель и раскройте их суть. 

10. Что представляет собой мониторинг земель? 
11. Каковы основные направления рационального и эффектив-

ного использования земельных ресурсов? 
12. Назовите основные направления охраны земель в Республике 

Беларусь. 
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Глава 2. Труд и его эффективность 
 

2.1. Характер, роль и особенности труда  
в агропромышленном производстве 

Решающим фактором любого производственного процесса 
выступает труд человека. Обязательное условие процесса труда –
соединение работника со средствами производства, поэтому и ма-
териальные составляющие, и труд являются необходимыми произ-
водственными ресурсами. Однако трудовые ресурсы обладают 
целым рядом характеристик, определяющих их особое место среди 
других видов средств производства. При этом целесообразно ука-
занные характеристики разделить на два вида: базовые, т. е. при-
сущие любой категории трудовых ресурсов в любое время, 
и специфические, которые изменяются в зависимости от вида эко-
номической деятельности, типа территории или профессиональной 
деятельности, а также при трансформации внешних социально-
экономических условий. Изучение специфических характеристик 
необходимо для разработки мер, направленных на повышение эф-
фективности использования трудовых ресурсов, особенно в ны-
нешних, динамично меняющихся условиях. 

http://etalonline.by/document/?regnum=Hk0800425
http://etalonline.by/document/?regnum=hk1500332
http://gki.gov.by/ru/activity_branches-land-lnorm/
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Определяя сущность трудовых ресурсов как экономической 
категории, необходимо отметить, что они выражают экономиче-
ские отношения, складывающиеся между обществом, трудовым 
коллективом и индивидом по поводу производства, распределе-
ния, перераспределения и использования сформированной трудо-
способности, соответствующие их интересам, общественным 
потребностям и уровню развития научно-технического прогресса. 
В настоящее время в литературе большое внимание уделяется 

специфическим характеристикам трудовых ресурсов, связанным со 
становлением инновационной экономики. В частности, в условиях 
информатизации период использования профессиональных знаний 
стал гораздо меньше, чем период применения трудового ресурса ин-
дивида из-за стремительного устаревания знаний, совершенствова-
ния техник и технологий. Поэтому основными характеристиками 
работников должны быть инициативность, постоянное овладение 
новыми знаниями и навыками, умение быстро и качественно обраба-
тывать большие объемы информации, находить и уметь использо-
вать инновации в различных сферах и видах деятельности. 
Результатом является усиление влияния трудового ресурса и сфер, 
его формирующих.  
Важнейшим направлением повышения результативности исполь-

зования ресурсного потенциала с.-х. отрасли является совершенст-
вование системы управления трудовыми ресурсами, определяющей 
их наличие и качественный состав, уровень образования и т. д. Каче-
ство менеджмента кадрового потенциала во многом предопределяет 
эффективность использования и других ресурсов аграрной сферы: 
земельных, материальных, финансовых, значит, и успешность дея-
тельности отрасли в целом и конкретного предприятия в частности. 
Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию, прирост кад-
рового потенциала весьма проблематичен, что особенно ярко прояв-
ляется в сельском хозяйстве, где экстенсивные источники прироста 
трудовых ресурсов исчерпаны, и их увеличение становится прак-
тически невозможным. Кроме того, для с.-х. труда характерны 
существенные отличия, связанные с особенностями аграрного 
производства. 

1. Влияние природных условий. Аграрное производство отлича-
ется высокой степенью зависимости от природных условий. Этот 
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фактор определяет рискованность ведения производственного 
процесса, и главное – получения его результатов, которые будут 
во многом определяться уровнем плодородия земли, погодными ус-
ловиями, фитосанитарной обстановкой и т. д. Таким образом, фаза 
использования трудовых ресурсов в аграрной сфере отличается тем, 
что результаты этого использования носят вероятностный характер, 
не всегда зависят от трудовых усилий персонала, от созданных усло-
вий труда, что необходимо учитывать при оценке его результатов. 
Данная особенность также сказывается на сезонности использования 
трудовых ресурсов, что требует как специфических форм и методов 
организации непосредственно аграрного производства, так и раз-
вития сопутствующих видов деятельности, способных выровнять 
сезонные «пики». Производственная деятельность в аграрном про-
изводстве связана с использованием живых организмов, что также 
накладывает отпечаток на формирование трудовых ресурсов в части 
обучения работников и приобретения опыта. Кроме того, специали-
зация труда в сельском хозяйстве обычно менее узкая, чем в других 
отраслях. Многообразие видов работ и короткие сроки их выполне-
ния приводят к тому, что многие работники в сельском хозяйстве 
совмещают ряд трудовых функций. Следует также отметить, что 
в силу тесной связи с природными факторами трудовой процесс в 
аграрной сфере не всегда привлекателен вследствие влияния услож-
няющих условий: осадков, солнечной радиации, загрязненности. 

2. Высокая капиталоемкость, удлиненный производственный 
цикл. Аграрное производство отличается затяжным характером 
воспроизводственных циклов, длительным сроком окупаемости 
инвестиций, а также высокой капиталоемкостью, поэтому конку-
рентоспособность отрасли изначально снижена по сравнению 
с другими видами экономической деятельности. Относительно низ-
кая инвестиционная привлекательность аграрного производства 
ведет к отставанию в сфере инновационного развития как ключево-
го фактора улучшения использования трудовых ресурсов. В совре-
менном мире повышение уровня производительности труда на 
основе привлечения инвестиций в освоение низкозатратных и ре-
сурсосберегающих технологий, приобретение высокопроизводи-
тельной техники являются одним из важнейших факторов 
расширенного воспроизводства, в том числе и трудовых ресурсов. 
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Невысокая конкурентоспособность аграрного производства по 
сравнению с другими видами экономической деятельности ведет к 
тому, что с.-х. предприятия менее конкурентоспособны как работо-
датели, и потенциальные работники предпочитают по возможности 
выбирать предприятия других отраслей, предоставляющие более 
высокие гарантии и имеющие более устойчивые перспективы 
дальнейшего развития. 

3. Многоукладность. В аграрном производстве присутствуют 
различные уклады, значит, различаются и формы использования 
трудовых ресурсов, прежде всего в части наемного труда и самоза-
нятости. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и члены их 
семей имеют другую мотивацию в трудовом процессе, чем привле-
ченные работники, отличается и система оплаты их труда. В фер-
мерском хозяйстве производство продолжается даже при 
неблагоприятной рыночной конъюнктуре, т. к. для удовлетворения 
потребностей семьи необходимо получение дохода. Это касается 
также и сферы личного подсобного производства, где часть полу-
чаемой продукции производится для личного потребления. Кроме 
того, специфика аграрного труда такова, что там значительно чаще 
используется труд подростков, пенсионеров, а также женщин, ве-
дущих домашнее хозяйство. Сочетание предпринимательской ини-
циативы и выполнения обычных трудовых процессов в сельском 
хозяйстве позволяют задействовать дополнительные резервы 
в трудовой сфере. В то же время в сельской местности отмечается 
высокий удельный вес скрытой занятости. В связи с этим труд 
в сельском хозяйстве отличает значительная трудовая нагрузка. 
Совокупные затраты труда (с учетом работы в личном подсобном 
хозяйстве) у сельских жителей превышают занятость промышлен-
ного рабочего в среднем на 25–30 %.  

4. Многофункциональность. Аграрное производство отличается 
многофункциональным характером. В этом аспекте учитываются 
потенциальные и реальные дополнительные эффекты, прежде всего, 
в природоохранной сфере (сохранение ландшафтов, защита окру-
жающей среды), решении задач социального характера, а также соз-
даваемые в сельской местности такие «неосязаемые эффекты», как 
культурные и духовные ценности. При этом условия для воспроиз-
водства трудовых ресурсов на сельских территориях заметно хуже 
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по сравнению с городскими, в первую очередь, за счет низкого 
уровня оплаты труда и качества жизни, недостаточной обеспеченно-
сти населения объектами социальной инфраструктуры, транспорт-
ных проблем.  

5. Органическая связь с сельскими территориями. Аграрное 
производство функционирует в рамках сельской экономики, раз-
витие трудовой сферы которой на современном этапе характери-
зуется рядом негативных аспектов, к которым относятся: 
недостаточная мобильность рабочей силы в сочетании с профес-
сионально-квалификационными и территориальными диспропор-
циями спроса и предложения на локальных рынках труда; слабая 
доступность высокооплачиваемых рабочих мест, ограниченность 
сфер приложения труда, дальнейшее снижение престижности с.-х. 
профессий на фоне растущей потребности в рабочих кадрах высо-
кой квалификации; ухудшение социально-демографической ситуа-
ции и усиление депопуляционных процессов, увеличивающаяся 
миграция в города, старение сельского населения.  
Таким образом, перечисленные особенности аграрного произ-

водства порождают специфические характеристики трудовых ре-
сурсов сельского хозяйства, большинство из которых носят 
негативный характер и отрицательно сказываются на состоянии 
и использовании трудового потенциала. 

 
2.2. Персонал организации: сущность, состав,  

структура, классификация 

Труд – целесообразная и полезная деятельность человека, тре-
бующая умственного и физического напряжения и направленная 
на удовлетворение своих потребностей. К трудоспособному на-
селению отнесены мужчины и женщины в возрасте от 16 лет до 
общеустановленного пенсионного возраста. Часть населения, спо-
собного по состоянию здоровья, знаниям и профессионально-
производственным навыкам участвовать в трудовом процессе,  
составляет трудовые ресурсы – это часть работоспособного насе-
ления, обладающая совокупностью физических возможностей, зна-
ний и умений для участия в процессе труда. 
К трудовым ресурсам в сельском хозяйстве относят: население 

в трудоспособном возрасте (женщины от 16 до 58 лет, мужчины 
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от 16 до 63 лет), кроме инвалидов нерабочих групп; работающих 
лиц пенсионного возраста; работающих подростков в возрасте до 
16 лет. В трудовые ресурсы сельского хозяйства включаются ра-
ботники в трудоспособном возрасте, а также лица пожилого воз-
раста, подростки, учащиеся и студенты, домохозяйки, которые 
могут работать на с.-х. предприятиях различных форм хозяйство-
вания в наиболее напряженные периоды с.-х. работ. На протяжении 
года в с.-х. производстве занята, как правило, только часть трудо-
вых ресурсов: лица трудоспособного возраста, постоянные работ-
ники. Эту часть трудовых ресурсов принято называть рабочей 
силой. Пенсионеры, школьники, учащиеся и студенты привлекают-
ся в период весенне-летних полевых работ, на уборку урожая. Они 
составляют резерв трудовых ресурсов. 
Эффективность деятельности и конкурентоспособность пред-

приятия во многом зависят от его персонала. Наличие квалифици-
рованных, творчески относящихся к делу, ответственных 
и исполнительных работников определяет успех хозяйствования 
в любой сфере деятельности. Персонал предприятия – это занятые 
на предприятии работники, прошедшие специальную подготовку 
и имеющие опыт и навыки труда. Для изучения состава персонала 
его классифицируют по различным признакам. 
По участию в производственно-хозяйственной деятельности все 

занятые на предприятии подразделяются на промышленно-
производственный персонал (или персонал основной деятельности) 
и персонал непромышленных подразделений, состоящих на балансе 
предприятия. Промышленно-производственный персонал – это ра-
ботники основных, вспомогательных, подсобных, обслуживающих 
цехов, заводских научно-исследовательских, конструкторских, про-
ектных, технологических подразделений, аппарата заводоуправле-
ния, всех видов охраны. Непромышленный персонал включает 
работников, занятых в непромышленной сфере предприятий, дет-
ских учреждениях, поликлиниках, клубах, дворцах культуры, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве и принадлежащих предприятию 
подсобных хозяйствах. 
Работники промышленно-производственного персонала в зави-

симости от выполняемых функций делятся на рабочих и служащих. 
Самая многочисленная и основная категория персонала – рабочие, 



 178 

которые непосредственно участвуют в производстве продукции, 
а также в ремонте и уходе за оборудованием. Рабочие, в свою оче-
редь, подразделяются на основных и вспомогательных. К основным 
относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производ-
ством продукции, к вспомогательным – рабочие, занимающиеся 
обслуживанием производства. Это деление условное, и на практике 
иногда их трудно разграничить. В группе «служащих» обычно вы-
деляются такие категории работающих, как руководители, специа-
листы и собственно служащие. Отнесение работников предприятия 
к той или иной группе определяется общегосударственным клас-
сификатором Республики Беларусь. 

Руководители – работники, занимающие должности руководи-
телей предприятия и их структурных подразделений, а также их 
заместители по следующим должностям: директора, начальники, 
управляющие, заведующие на предприятии, в структурных едини-
цах и подразделениях; главные специалисты (главный бухгалтер, 
главный инженер, главный механик, главный технолог, главный 
экономист).  
Кроме общепринятой классификации промышленно-

производственного персонала по категориям, существуют класси-
фикации и внутри каждой категории. Например, руководителей на 
производстве в зависимости от возглавляемых ими коллективов 
принято подразделять на линейных и функциональных. К линей-
ным относятся руководители, возглавляющие коллективы произ-
водственных подразделений, предприятий, объединений, отраслей, 
и их заместители; к функциональным – руководители, возглавляю-
щие коллективы функциональных служб (отделов, управлений), 
и их заместители. По уровню, занимаемому в общей системе 
управления, все руководители подразделяются на руководителей 
низового, среднего и высшего звена. К руководителям низового 
звена принято относить мастеров, прорабов, начальников неболь-
ших цехов, а также руководителей подразделений внутри функ-
циональных отделов и служб. Руководителями среднего звена 
считаются директора предприятий, генеральные директора всевоз-
можных объединений и их заместители, начальники крупных це-
хов. К руководящим работникам высшего звена обычно относятся 
руководители АПФГ, генеральные директора крупных объединений, 
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руководители функциональных управлений министерств, ведомств 
и их заместители. 
К специалистам на предприятии относятся работники, занятые 

инженерно-техническими, экономическими, бухгалтерскими, 
юридическими и другими аналогичными видами деятельности, 
т. е. бухгалтеры, товароведы, технологи, инженеры, социологи, 
юристы. 
К другим служащим относятся работники, осуществляющие под-

готовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 
обслуживание и делопроизводство (агенты по снабжению, кассиры, 
контролеры, делопроизводители, учетчики, экспедиторы).  
По характеру и сложности выполняемых работ персонал делит-

ся по профессиям и специальностям. Профессия – род трудовой 
деятельности, требующий определенных знаний и навыков, приоб-
ретаемых путем обучения и практического опыта. Специальность – 
совокупность приобретенных путем специальной подготовки 
и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для вы-
полнения определенного вида трудовой деятельности в рамках 
данной профессии. Например, экономисты (профессия) подразде-
ляются на плановиков, маркетологов, финансистов. Профессия то-
каря подразделяется по специальностям: токарь-карусельщик, 
токарь-расточник. По мере появления новых производств, развития 
науки и техники возникают новые профессии и специальности. 
Работники каждой профессии и специальности различаются 

уровнем квалификации, т. е. степенью овладения той или иной 
профессией или специальностью. Уровень общей и специальной 
подготовки работника подтверждается установленными законода-
тельством видами документов (аттестат, диплом, свидетельство), 
квалификация выражается в умении выполнять работы определен-
ной сложности и зависит от приобретенных навыков и специальной 
подготовки. Уровень квалификации определяется тарифным разря-
дом, категорией, классностью, наличием ученой степени. 
Процентное соотношение численности работников по катего-

риям образует их функциональную структуру. Наибольший 
удельный вес (до 80 %) в общей численности работающих состав-
ляют рабочие. Работники предприятия могут быть постоянными, 
временными, сезонными или принятыми для выполнения разовых 
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работ. Численность работников может быть общей, списочной 
и среднесписочной. Общая численность работников отражает об-
щее количество физических лиц, включенных в трудовые отноше-
ния с работодателем. Общая численность персонала предприятия 
объединяет всех тех, кто работает по трудовым и гражданско-
правовым договорам, в том числе совместителей. 

Списочная численность работников – это численность работни-
ков, работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших 
постоянную, временную или сезонную работу один день и более. 
В списочную численность включаются как фактически работающие, 
так и временно не работающие по каким-либо причинам (находя-
щиеся в трудовых отпусках, отпусках по инициативе нанимателя, не 
явившиеся на работу вследствие временной нетрудоспособности 
и другим причинам). Внешние совместители и граждане, выпол-
нявшие работу по гражданско-правовым договорам, в списочную 
численность не включаются. Она отражает фактических и отсутст-
вующих работников.  
Расчет списочной численности работников производится на оп-

ределенную дату. В экономических расчетах чаще используются 
средние за период показатели. Среднесписочная численность ра-
ботников – сумма среднемесячной численности работников за все 
месяцы, за период с начала года, деленная на 12. Списочная чис-
ленность работников в среднем за год приводится без учета работ-
ников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с 
усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Для плановых расчетов выделяют понятие явочной численности 

работников. Явочная численность – это фактически явившиеся на 
работу. Обычно она бывает немного меньше списочной. Явочная 
численность работников ( явЧ ) определяется по формуле 

р
яв

П
Ч Р ,

Н
=                                         (2.1) 

где Р – число рабочих мест; Пр – время работы предприятия за дан-
ный период;  Н – норма работы одного работника за период, выра-
женная в днях или часах. 
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Плановая численность работников (Чпл) составит: 

, 
Д
Ч

=Ч яв
пл                                       (2.2) 

где Д – число рабочих дней за исключением отпусков и дней воз-
можной неявки работников по другим уважительным причинам, 
например, в связи с учебой или болезнью. 

 
Трудовые ресурсы предприятия подвержены движению. Под 

движением трудовых ресурсов предприятия понимается процесс 
увольнения и принятия на работу работников. Данный процесс 
можно определить в абсолютных и в относительных показателях. 
К абсолютным показателям движения трудовых ресурсов относят: 
количество принятых на работу за отчетный период времени; коли-
чество уволенных с предприятия за отчетный период времени; коли-
чество уволенных с предприятия по уважительной причине за 
отчетный период времени. К неуважительным причинам относят: 
увольнение по собственному желанию и за нарушения, определен-
ные статьями Трудового кодекса Республики Беларусь. 
К относительным показателям движения трудовых ресурсов 

относят различные индикаторы. Рассмотрим те, которые нашли 
наибольшее практическое применение. Коэффициент оборота по 
приему рассчитывается как отношение принятых работников 
к среднесписочной численности в организации и показывает, какая 
часть работников предприятия была принята на работу за отчетный 
период (%). Коэффициент оборота по выбытию определяется как 
отношение уволенных работников к среднесписочной численности 
в организации и показывает, какая часть работников предприятия 
была уволена с работы за отчетный период времени (%). Движение 
персонала предприятия учитывается таким показателем, как обо-
рот кадров. Это совокупность принятых на работу (зачисленных 
в списочный состав) и выбывших работников по отношению 
к среднесписочной численности работников периода. Для коэффи-
циента текучести кадров определено нормативное значение – не 
более 15 %. Если коэффициент текучести кадров составляет боль-
шую величину, то кадровая политика предприятия недостаточно 
эффективна. 
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Для оценки ситуации с занятостью можно использовать коэф-
фициент замещения рабочей силы, определяемый как отношение 
числа принятых работников к числу уволенных за период либо как 
соотношение между коэффициентами оборота по приему и по вы-
бытию. В том случае, если коэффициент > 1, то происходит не 
только возмещение убыли рабочей силы в связи с увольнением, но 
и появляются новые рабочие места. Если данный показатель ≤ 1, то 
свидетельствует о том, что сокращаются рабочие места; и если 
речь идет не об отдельном предприятии или отрасли, а об экономи-
ке в целом, то эта ситуация приводит к увеличению безработицы. 
Для анализа степени стабильности трудовых ресурсов может 

быть использован коэффициент постоянства кадрового состава, 
который рассчитывается как отношение числа работников, прора-
ботавших весь отчетный год, к среднесписочной численности ра-
ботников организации. 
В связи с приемом и увольнением на предприятии списочная 

численность ( спЧ ) постоянно меняется. Явочная численность пе-
реводится в списочную по формуле 

, КЧ=Ч прявсп                                   (2.3) 

где прК  – коэффициент приведения явочной численности к спи-
сочной, определяется путем деления номинального количества 
дней работы предприятия на фактическое число рабочих дней по 
балансу времени предприятия (Кпр = 1,1). 

 
Важнейшей характеристикой состояния персонала предприятия 

является его динамика: работники поступают на работу, увольня-
ются, уходят в отпуск, на учебу, на пенсию, в армию. Баланс ра-
бочего времени одного рабочего устанавливает среднее 
количество часов, которое он должен отработать в течение плано-
вого периода. Баланс составляется в два этапа и включает: расчет 
среднего количества явочных дней рабочего в течение планового 
периода; расчет средней продолжительности рабочего дня для од-
ного рабочего.  
При расчете среднего количества явочных дней рабочего разли-

чают три вида фондов рабочего времени: календарный, номинальный 
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и эффективный. Календарный фонд рабочего времени – это число 
календарных дней планового периода. Номинальный фонд рабоче-
го времени – количество рабочих дней, которое может быть ис-
пользовано в течение планового периода. Он равен календарному 
фонду времени рабочего за вычетом нерабочих дней. В непрерыв-
ных производствах исключаются также невыходы по графику 
сменности. Эффективный фонд рабочего времени – среднее коли-
чество рабочих дней, полезно используемых в течение планового 
периода. Этот фонд вследствие неявок некоторых рабочих на рабо-
ту обычно меньше номинального. 

 
2.3. Показатели трудообеспеченности и эффективности  

использования персонала в организациях АПК 
Важным фактором, оказывающим влияние на уровень исполь-

зования рабочей силы и эффективность с.-х. производства, являет-
ся обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами.  
Недостаточная обеспеченность может привести к невыполнению 
запланированного объема работ, несоблюдению оптимальных аг-
ротехнических сроков их проведения, и, в конечном счете, к со-
кращению объемов производства с.-х. продукции. Чрезмерно 
высокая обеспеченность трудовыми ресурсами приводит к непол-
ному использованию рабочей силы и снижению производительно-
сти труда. 
Показателями, характеризующими обеспеченность сельского 

хозяйства трудовыми ресурсами, являются: 
– трудообеспеченность – отношение площади с.-х. земель (паш-

ни) к среднесписочной численности работников, (га/чел.); 
– трудооснащенность – отношение среднесписочной численно-

сти работников к площади с.-х. земель (пашни), (чел./га); 
– коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами с.-х. 

предприятия определяют отношением числа фактического коли-
чества трудовых ресурсов к требуемой для выполнения плана про-
изводства. 
Основным показателем эффективности использования трудовых 

ресурсов является производительность труда, которая измеряется 
количеством времени, затраченного на производство единицы про-
дукции. Производительность труда в сельском хозяйстве на одного 
работника определяется отношением объема произведенной 
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продукции к среднесписочной численности работников. Индекс 
производительности труда рассчитывается как соотношение индек-
са производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах и индекса изменения среднесписочной численности работ-
ников, занятых в с.-х. производстве. 

Трудоемкость (обратный показатель) – количество продукции, 
произведенной в единицу времени. Количество продукции изме-
ряют в натуральном (килограммах, центнерах, тоннах), стоимост-
ном (денежном) или условно-натуральном выражении. 

Натуральные показатели применяются по отношению к одному 
виду i-й продукции (зерно, картофель, сено, молоко, мясо). Условно-
натуральные показатели используются, например, для приведения 
разных видов продукции кормопроизводства в условные кормовые 
единицы либо всех видов механизированных работ – в условные 
эталонные гектары. Стоимостными показателями пользуются для 
характеристики выхода нескольких видов разнородной продукции 
(растениеводства и животноводства), т. е. в отсутствие возможности 
суммировать натуральные показатели.  
Затраты труда выражаются в человеко-часах (чел.-ч) или чело-

веко-днях (чел.-дн.). Используется также показатель производства 
продукции растениеводства и животноводства и в целом по хозяй-
ству в расчете на одного среднесписочного работника. 
Производительность труда в натуральном выражении (ПТн) – 

это объем с.-х. продукции в расчете на одного среднесписочного 
работника: 

, 
Ч

=ПТ
сп

н
V

                                       (2.4) 

где V – объем произведенной продукции (т, ц, кг, м3); Чсп – средне-
списочная численность, чел. 

 
Производительность труда в стоимостном выражении (ПТс) – 

стоимость разнородной продукции (растениеводства и животно-
водства) в сопоставимых ценах в расчете на 1 чел.-ч, 1 чел.-дн. или 
в среднем на одного работника: 

, 
Ч

=ПТ
сп

с
с

V
                                        (2.5) 
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где сV  – объем произведенной продукции в стоимостном выраже-
нии, руб. 

 
Отношение величины произведенной с.-х. продукции в стоимо-

стном выражении к количеству времени, затраченного на ее произ-
водство, носит название выработки, которая может быть годовой 
(Вг), дневной (Вд) или часовой (Вч). Соответственно, затраты вре-
мени определяются в чел.-ч или чел.-дн. 

, 
Т

=)В,В(В гдч
V

                                  (2.6) 

где T – затраты труда на производство продукции (чел.-ч, чел.-дн.). 
 

Производительность труда в условно-натуральном выражении 
(ПТун) – это объем нескольких видов однородной продукции, пере-
считанный в условную продукцию и исчисленный в расчете на 
единицу рабочего времени (1 чел.-ч, 1 чел.-дн.) или на одного 
среднесписочного работника: 

∑
1=

прун , К =ПТ
n

i
iV                                (2.7) 

где n – количество видов продукции; Vi – количество произведен-
ной продукции i-го вида; Кпр – коэффициент приведения, 
с помощью которого продукция i-го вида условно приводится 
к одному (базовому) виду. 

 
Коэффициент приведения по каждому виду изделий находится 

как отношение трудоемкости продукции i-го вида к трудоемкости 
изделия, принятого за базовое. Применяется условно-натуральный 
метод в консервной, текстильной промышленности. 
Кроме прямых показателей, используются обратные их величи-

ны, отражающие трудоемкость производства с.-х. продукции или 
работы (Те). Под трудоемкостью понимают сумму затрат рабочего 
времени на изготовление единицы продукции или выполнение оп-
ределенного объема работ. 
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Функциональную зависимость между производительностью тру-
да (выработкой) и трудоемкостью отражает следующее равенство: 

. 
)В( ПТ

1
=Те                                       (2.8) 

В зависимости от круга учитываемых затрат труда различают 
трудоемкость технологическую, обслуживания производства, управ-
ления и полную. В технологическую трудоемкость включают  
затраты труда работников, непосредственно участвующих в техно-
логическом процессе. В растениеводстве – это затраты труда по под-
готовке почвы, на посеве, по уходу за растениями, на уборке урожая 
и др.; в животноводстве – затраты труда, связанные с приготовлени-
ем и раздачей кормов, уходом за животными, доением коров и др. 
Для исчисления технологической трудоемкости необходимо знать 
затраты труда на отдельных видах работ технологического процесса. 
Данные технологической трудоемкости служат базой для определе-
ния численности основных и вспомогательных производственных 
работников. 

Трудоемкость обслуживания производства складывается из за-
трат труда на выполнение работ по обслуживанию технологи-
ческого процесса (транспортных, погрузочно-разгрузочных, по 
поддержанию с.-х. техники в работоспособном состоянии). По тру-
доемкости обслуживания производства определяют численность 
работников, занятых в нем. 
Технологическая трудоемкость и трудоемкость обслуживания со-

ставляют производственную трудоемкость. Кроме того, всегда имеют 
место затраты труда административно-управленческого персонала, 
которые формируют трудоемкость управления. Сумма производст-
венной трудоемкости и трудоемкости управления производством 
и персоналом составляют полную трудоемкость. Производственную 
трудоемкость определяют по установленным на с.-х. предприятии 
нормам выработки, времени и обслуживания. Производственная 
трудоемкость в подрядных и арендных подразделениях будет всегда 
меньше, т. к. многие функции, связанные с обслуживанием и управ-
лением, члены трудовых коллективов выполняют сами. 
Снижение трудоемкости – один из основных показателей эко-

номической эффективности с.-х. производства, поскольку он ана-
логичен показателю роста производительности труда. 
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2.4. Факторы и резервы роста производительности труда 
В рыночной экономике значительно расширился и усложнился 

состав факторов, влияющих на уровень производительности труда, 
изменился их рейтинг. Производительность труда в с.-х. организа-
циях в современных условиях хозяйствования можно увеличивать за 
счет следующих основных факторов: 

– научно-технические, включающие: внедрение новой техники 
и технологий, механизацию и автоматизацию производства, измене-
ние в структуре парка или модернизацию оборудования, изменение 
конструкции изделий, качества сырья, применение новых видов 
материалов, освоение ресурсосберегающих технологий, ликвида-
цию простоев по техническим причинам, внедрение гибких произ-
водств и др.; 

– организационные, предполагающие увеличение норм обслу-
живания, углубление специализации производства и расширение 
объема поставок, прогрессивные формы организации труда 
и управления производством, сокращение численности обслужи-
вающего персонала, развитие диверсификации; 

– структурные, в том числе изменение объема производства, 
удельного веса отдельных видов продукции в общем объеме; 

– социально-экономические, включающие: повышение финансо-
вой устойчивости предприятия, совершенствование материального 
и морального стимулирования, соблюдение трудовой дисциплины, 
повышение квалификации работников, улучшение условий труда, 
сокращение объема монотонного, вредного, тяжелого труда, укре-
пление социального партнерства, совершенствование мотивации. 
Детализируя факторы повышения производительности труда 

в разрезе отраслей первого порядка с.-х. производства, можно от-
метить, что в растениеводстве к ним относятся: повышение уро-
жайности с.-х. культур и продуктивности лугопастбищных земель 
на основе постоянной работы по сохранению и повышению поч-
венного плодородия; совершенствование структуры посевных 
площадей исходя из увеличения удельного веса наиболее продук-
тивных культур. 
В животноводстве факторами, способствующими росту продук-

тивности животных, являются: повышение породного состава живот-
ных; сбалансированный по элементам питания рацион животных; 
углубление специализации и усиление концентрации производства. 
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К факторам второго направления относятся механизация труда 
и интенсификация использования техники. В растениеводстве – это 
внедрение современных ресурсосберегающих технологий и исполь-
зование высокопроизводительной техники, своевременная ликвида-
ция отказов и простоев в работе машин и механизмов, сокращение 
сроков ремонта. В животноводстве – технологическое и техническое 
переоснащение, использование современных машин и механизмов 
для доения коров, приготовления и раздачи кормов. 
Под резервами роста производительности труда на предпри-

ятии понимают неиспользованные возможности экономии рабоче-
го времени, реализация которых обеспечивает достижение 
минимальных затрат труда на единицу продукции, обусловленных 
воздействием того или иного фактора. К отраслевым резервам от-
носятся возможности повышения производительности труда за 
счет использования более прогрессивных видов техники и тех-
нологии, оптимального кооперирования и комбинирования про-
изводства, целесообразной специализации и концентрации в ней. 
Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 
находятся непосредственно на предприятиях и его подразделениях. 
Они наиболее многочисленны и при использовании – самые эф-
фективные. Будучи сгруппированными по общности воздействия 
на уровень использования факторов, резервы определяют основные 
пути повышения производительности труда.  
По времени использования резервы роста производительности 

труда разделяются на текущие и перспективные. Текущие резервы 
могут быть реализованы в ближайшем периоде, и, как правило, не 
требуют значительных единовременных затрат. К их числу можно 
отнести более эффективное использование оборудования, ликвида-
цию или сокращение брака, применение наиболее рациональных 
и эффективных систем оплаты труда, совершенствование организа-
ции труда на предприятии. Перспективные резервы роста произво-
дительности труда обычно требуют перестройки производства, 
внедрения новых технологий. Для этого необходимы дополнительные 
инвестиции и значительные сроки осуществления работ. Основные 
направления роста производительности труда в сельском хозяйстве 
находятся не только в сфере непосредственного производства, но 
и в инфраструктуре села, в процессе внедрения интенсивных тех-
нологий, новых пород скота, в эффективной системе подготовки 
специалистов. 
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Практическое занятие 
«Методика эффективности использования  

персонала организации. Определение и оценка  
производительности труда» 

Цель: провести анализ состава и структуры персонала с.-х. ор-
ганизации на основе отчетных данных. Рассчитать уровень и из-
менение производительности труда в с.-х. организации на основе 
отчетных данных. 

Ключевые понятия: трудовые ресурсы, персонал организации, 
производительность труда, трудоемкость, факторы и резервы роста. 

Задание 1. Определить функциональную структуру персонала ор-
ганизации на основании отчетных данных (табл. 2.1). Сделать вывод. 

 
Таблица 2.1  

Отчетные данные (форма № 5-АПК, лист 1) 

Наименование вида  
деятельности 

Среднеспи-
сочная  

численность  
работников, 
чел. 

Фонд  
заработной 
платы  

работников, 
тыс. руб.  

Списочная 
численность 
работников 
в среднем 
за год, чел. 

Всего, включая наемный 
персонал  82 346 91 

в том числе: персонал 
основной деятельности, 
занятый в с.-х. произ-
водстве 

82 307 91 

из него: рабочие 71 261  
служащие 11 46  

из них: руководители 4 20  
специалисты 7 26  

 
Выполнение. На основании отчетных данных произведем расчет 

функциональной структуры предприятия, определив удельный вес 
каждой категории работников в общем объеме среднесписочной 
численности. Результаты занесем в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 

Функциональная структура персонала 

Категория работников 
Среднесписочная 
численность  

работников, чел.  
Структура, % 

Всего, включая наем-
ный персонал  82 100 

в том числе: персо-
нал основной дея-
тельности, занятый 
в с.-х. производстве 

82 
100 

( стр. 110 :  стр. 100 100)⋅  

из него:  
рабочие 71 

86,6 
( стр. 111:  стр. 110 100)⋅  

служащие 11 13,4 
из них:  
руководители 4 

36,4 
( стр. 113:  стр. 112 100)⋅  

специалисты 7 63,6 
 

Вывод: структура персонала является оптимальной. На предпри-
ятии отсутствует персонал не основной деятельности. Удельный 
вес рабочих составляет 86,6 %. 

Задание 2. Рассчитать показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов в организации на основе отчетных данных 
(табл. 2.3). Сделать вывод. 

 
Таблица 2.3  

Отчетные данные (форма № 6А-АПК), тыс. руб. 

Фактически  
в ценах 2016 г. Показатели 

План  
в ценах 
2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства 
в сопоставимых ценах – всего 2 174 2 615 2 150 

Среднегодовая численность работников, 
занятых в с.-х. производстве, чел. 76 78  

Отработано в сельском хозяйстве – всего, 
тыс. ч 160 158  
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Выполнение. На основании исходных данных произведем расчет 
производительности труда, выработки и трудоемкости в целом по 
организации, используя формулы (2.5), (2.6) и (2.8). 

 

1. План: c
2 174 000ПТ 28 605,3 руб./чел.

76
= =  

2. Факт: c
2 615 000ПТ 33 525,6 руб./чел.

78
= =  

3. План: г
2 174 000В 13,6 руб./чел.-ч.

160
= =  

4. Факт: г
2615В 16,5 руб./чел.-ч.
158

= =  

5. План: е
1Т = = 0,07 чел.-ч/руб.

13,6
 

6. Факт: е
1Т = = 0,06 чел.-ч/руб.

16,5
 

Полученные результаты оформим в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 

Производительность труда, руб./чел. 

Показатели План Факт Отклонение 

ПТс 28 605,3 33 525,6 +7 920,3 
Вг 13,6 16,5 +2,9 
Те 0,07 0,06 –0,01 

 
Вывод: проведенные расчеты показали, что в организации отме-

чается повышение эффективности использования трудовых ресур-
сов. В частности, наблюдается рост производительности труда на 
7 920,3 руб./чел., или 30 %, выработки – 2,9 руб. на 1 чел.-ч, что 
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оказывает положительное влияние на снижение трудоемкости, ко-
торое составляет 0,01 чел.-ч на 1 рубль произведенной продукции. 

Задание 3. Рассчитать резерв роста производительности труда 
при производстве зерна на основе отчетных данных (табл. 2.5). 
Сделать вывод. 

 
Таблица 2.5 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 2) 

Сбор продукции Себестоимость 

Наименование всего,  
т 

с 1 га, 
ц 

Всего, 
тыс. 
руб. 

Единицы  
продукции,  
тыс. руб. 

Прямые  
затраты 
труда на 

продукцию – 
всего, 

тыс. чел.-ч 

Сбор  
продук-
ции  

в перево-
де на 
к. ед., т 

Зерно в перво-
начально оп-
риходованной 
массе 

7 518 30,5     

Зерно в физи-
ческой массе 
после дора-
ботки (очистка 
и сушка) 

6 853 27,8 5 671 828 24 7 434 

 
Выполнение. На основании отчетных данных произведем расчет 

дополнительных затрат труда в организации (Тд): 

ф
д 1ц

ф

Т 24000Т Р Т Р 800 280 чел.-ч/ц,
68530

V V
V

= ↑ ⋅ = ↑ = =  

где Р↑V – резерв роста объема производства продукции; Т1ц – за-
траты труда на производство 1 ц продукции; Тф – фактические  
затраты труда; Vф – фактический объем производства продукции. 

 
В результате внедрения организационно-технических мероприя-

тий по совершенствованию организации труда при производстве 
зерна затраты труда снизились на 2 000 чел.-ч ( Т↓Р ). Таким обра-
зом, резерв роста производительности труда (Р↑ПТ) за счет увели-
чения объема производства продукции составит: 
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, 
Т

-
Т↓Р-Т+Т

↑Р+
=ПТ-ПТ=ПТ↑Р

ф

ф

дф

ф
фв

VVV
 

где ПТв – возможный уровень производительности труда; ПТф – 
фактический уровень производительности труда. 

 

685 300 800 685 300Р ПТ 3,11 2,86 0,25 ц/чел.-ч.
24000 280-2000 24000

+
↑ = − = − =

+
 

Следовательно, рост производительности труда составит: 

. % 8,7=100-100 
2,86
3,11

=100-100 
ПТ
ПТ

в

ф  
 

Вывод: согласно расчетам резерв роста производительности 
труда в организации при производстве зерна составил 0,25 ц/чел.-ч, 
или 8,7 %. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите особенности труда в с.-х. производстве. 
2. Что представляет собой персонал организации? 
3. Что представляет собой функциональная структура персонала 

организации? 
4. Перечислите основные показатели оценки эффективности труда. 
5. В чем заключается единство и противоречие показателей 

производительности и трудоемкости труда? 
6. Перечислите основные методы оценки производительности труда. 
7. Перечислите основные виды трудоемкости и дайте им харак-

теристику. 
8. Каковы основные факторы роста производительности труда? 
9. В чем заключаются резервы роста производительности труда? 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

«Планирование численности персонала в организации» 
В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 

реферат, на тему «Планирование численности персонала в органи-
зации», в котором должны быть отражены следующие вопросы: 
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актуальность темы; необходимость планирования численности 
персонала в с.-х. организациях; основные этапы планирования чис-
ленности персонала в организации; методические подходы плани-
рования численности персонала в организации; сущность и роль 
штатного расписания в с.-х. организации. 
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Глава 3. Основные средства организаций (предприятий) АПК  

и их эффективность 
 

3.1. Сущность, состав и структура основных средств 
Основные средства представляют собой совокупность приобре-

тенных и (или) созданных материально-вещественных ценностей, 
сохраняющих неизменную натуральную форму в течение длитель-
ного (более одного года) периода времени, переносящих свою сто-
имость на изготовляемый продукт по частям и используемых для 
производства товаров, услуг. Основные средства – часть нацио-
нального богатства; произведенные активы, имеющие материально-
вещественную форму, используемые неоднократно или постоянно 
в течение длительного периода (не менее года) в производстве про-
дукции, для выполнения работ и оказания услуг. Стоимость основ-
ных средств приводится с учетом переоценок. 
В качестве объектов основных средств признаются активы, 

имеющие материально-вещественную форму и одновременно со-
ответствующие следующим условиям: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900296
http://pravo.by/upload/docs/op/W21732366p_-2209168800.pdf
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
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– предназначены для использования в деятельности организа-
ции, в том числе в производстве продукции, при выполнении ра-
бот, оказании услуг, для управленческих нужд организации, 
а также для предоставления во временное пользование; 

– организацией предполагается получение экономических выгод 
от использования активов; 

– предназначены для использования в течение периода продол-
жительностью более 12 месяцев; 

– организацией не предполагается их отчуждение в течение 12 
месяцев с даты приобретения; 

– первоначальная стоимость активов может быть достоверно оп-
ределена. 
Земельные участки, вложения в земельные участки, вложения 

в улучшение земель, а также в объекты природопользования при-
нимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
Многолетние дикорастущие объекты растительного мира, произра-
стающие в естественных условиях на территории организации, не 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
К основным средствам не относятся: сырье, материалы и другие 

товары, стоимость которых единовременно переносится на стои-
мость продукции; денежные средства, ценные бумаги и другие фи-
нансовые активы; быстроизнашивающиеся предметы, служащие 
менее одного года, независимо от их стоимости; малоценные пред-
меты, независимо от их стоимости и срока службы; орудия лова; 
специальная одежда, специальная обувь и постельные принадлеж-
ности; форменная одежда и обувь; временные сооружения, выста-
вочные стенды; молодняк животных и животные на откорме, 
птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, собаки, используемые 
для служебных целей, а также подопытные животные; многолетние 
насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного 
материала; специальные инструменты, специальные приспособле-
ния и сменное оборудование, обусловленные специфическими ус-
ловиями изготовления продукции; многооборотная возвратная 
тара, в том числе контейнеры, металлические и деревянные поддо-
ны; кусторезы, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные 
ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу со сроком экс-
плуатации до двух лет; отдельные строительные конструкции 
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и детали, части и агрегаты машин, оборудования и подвижного со-
става, предназначенные для строительства, ремонтных целей 
и комплектации, числящиеся в составе материальных запасов; ма-
шины и оборудование, числящиеся как готовые изделия на складах; 
машины и оборудование, требующие монтажа, а также законченные 
монтажом, но не введенные в эксплуатацию; неоконченные строи-
тельством или не оформленные актами ввода в эксплуатацию объек-
ты капитального строительства; оружие уничтожения, такое как 
реактивные снаряды, ракеты, бомбы, а также транспортные средства 
и военная техника, служащие для применения оружия уничтожения. 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является ин-

вентарный объект, т. е. объект со всеми приспособлениями и при-
надлежностями или отдельный конструктивно обособленный 
предмет, предназначенный для выполнения определенных само-
стоятельных функций, или обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое 
и предназначенный для выполнения определенной работы. Ком-
плексом конструктивно сочлененных предметов являются один или 
несколько предметов, имеющих общие приспособления и принад-
лежности, общее управление, смонтированные на одном фунда-
менте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 
может выполнять определенные функции только в составе ком-
плекса. 
Объекты основных средств, участвуя в процессе производствен-

ной деятельности, имеют ограничения по сроку своей эксплуата-
ции, т. к. постепенно теряют свои потребительские свойства, 
изнашиваются и, соответственно, снижают свою производитель-
ность. В этой связи для каждого объекта основных средств опреде-
ляется срок их службы. Срок службы основных средств – период, 
в течение которого они сохраняют свои эксплуатационные и функ-
циональные свойства. Нормативный срок службы – срок службы ос-
новных средств, установленный в соответствии с законодательством, 
на основании действующих нормативных правовых документов, 
в частности Общегосударственного классификатора основных 
средств. Нормативный срок службы объектов основных средств, 
в том числе ранее находившихся в эксплуатации, определяется 
с даты принятия их к бухгалтерскому учету при вводе в эксплуата-
цию (в годах). 
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По объектам, которые ранее находились в эксплуатации, комис-
сия по амортизационной политике, создаваемая в каждой органи-
зации, вправе: определить нормативные сроки службы вдвое ниже 
соответствующих значений, приведенных в классификации амор-
тизируемых основных средств, но не ниже чем до 3 лет – по здани-
ям, сооружениям и передаточным устройствам и 2 лет – по другим 
объектам основных средств; определить экспертным путем норма-
тивный срок службы самостоятельно с учетом технического состоя-
ния объекта, требований техники безопасности и других факторов 
на срок не менее 1 года. 
В зависимости от специфики деятельности организации, усло-

вий эксплуатации объектов основных средств, интенсивности на-
грузки и прочих факторов, у организаций имеется возможность 
изменения нормативных сроков службы основных средств на осно-
вании применения поправочных коэффициентов, определяемых 
Инструкцией о порядке начисления амортизации основных средств 
и нематериальных активов по группам основных средств. В резуль-
тате указанных действий нормативный срок службы трансформи-
руется в срок полезного использования, который представляет 
собой ожидаемое или расчетное время, в течение которого основ-
ные средства будут приносить экономическую выгоду. 
При установлении срока полезного использования учитываются 

следующие факторы: ожидаемый физический износ; влияния аг-
рессивной среды; система проведения ремонтов; моральный износ. 
Срок полезного использования устанавливается в годах в диапазо-
не между нижней и верхней границами установленных пределов 
(с точностью до двух знаков после запятой) по группам амортизи-
руемых объектов основных средств и нематериальных активов. 
Нижняя и верхняя границы диапазона срока полезного использова-
ния рассчитываются путем умножения нормативного срока службы 
на соответствующий коэффициент. При этом нижняя граница диа-
пазона не может быть менее 1 года, за исключением ситуации, при 
которой осуществляется возобновление начисления амортизации 
по ранее самортизированным объектам основных средств после 
завершения по ним модернизации, реконструкции, дооборудова-
ния, достройки, проведенного технического диагностирования 
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и освидетельствования, по которым срок полезного использования 
определяется комиссией с учетом технического состояния объекта, 
требований техники безопасности и других факторов. 
Следует отметить, что организации в лице ее комиссии вправе 

устанавливать сроки полезного использования объектов основных 
средств равными по величине нормативным срокам службы соот-
ветствующих объектов. 
В соответствии с постановлением Министерства экономики  

Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 161, а также поста-
новлением Министерства экономики Республики Беларусь от 
10 апреля 2017 г. № 10 утверждены нормативные сроки службы 
основных средств и определены их классификация по натурально-
вещественному составу, которая в практической деятельности при-
нята в качестве типовой. Она включает: здания, сооружения; пере-
даточные устройства; машины и оборудование; транспортные 
средства; инструмент; инвентарь и принадлежности; основные 
средства, используемые в сельском и лесном хозяйстве; прочие ос-
новные средства (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Сроки службы основных средств, лет 

Наименование объекта основных средств Диапазон  
срока службы 

Здания 5–125 
Сооружения 2–125 
Передаточные устройства  6–52 
Машины и оборудование 2–50 
Транспортные средства  5–32 
Инструмент  2–9 
Инвентарь и принадлежности 2–100 
Основные средства прочие, используемые  
в сельском и лесном хозяйстве 3–50 

Основные средства прочие 5–8 
 

Одной из наиболее значимых классификаций основных средств 
в экономической работе предприятия является классификация 
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по степени воздействия на предмет труда. По этому критерию в их 
составе выделяют две части: активную и пассивную. К активной 
части основных средств относятся объекты, которые принимают 
непосредственное участие в процессе производства и оказывают 
прямое воздействие на предмет труда. В соответствии с методоло-
гией Национального статистического комитета Республики Бела-
русь к активной части основных средств относят машины, 
оборудование и транспортные средства. К пассивной части основ-
ных средств относят те элементы основных средств, которые при-
нимают косвенное участие в производственном процессе путем 
создания условий для нормального осуществления и организации 
выпуска продукции, например: здания, сооружения, хозяйственный 
инвентарь. 
Для изучения соотношения между отдельными элементами, 

группами и частями основных средств рассчитывается их струк-
тура, которая определяется как удельный вес каждой из групп ос-
новных средств в их суммарной стоимости. В зависимости от того, 
какая из классификаций положена в основу расчета, различают 
следующие виды структур основных средств. Видовая структура 
получила широкое распространение в системе управленческого 
учета, поскольку позволяет изучать изменения в движении всех 
групп основных средств, которыми располагает предприятие. Техно-
логическая структура используются в экономической практике 
предприятия для оценки прогрессивности изменений в составе ос-
новных средств. Технологическая структура существенно варьиру-
ется в зависимости от тех видов экономической деятельности, 
которыми занимается организация. В частности, в с.-х. организаци-
ях преобладающее количество составляют объекты основных 
средств, образующие их пассивную часть, – здания, сооружения, 
животные основного стада и многолетние насаждения. В то время 
как в составе организаций, осуществляющих переработку с.-х. про-
дукции, наибольший удельный вес объектов основных средств бу-
дет составлять их активная часть – различные рабочие и силовые 
машины, технологическое оборудование, транспортные средства. 
Возрастная структура используется в качестве одной из основных 
характеристик производственного потенциала и экономической безо-
пасности предприятия. Отраслевая структура является важнейшим 
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показателем при оценке потенциала экономического развития ре-
гионов и страны. На структуру основных средств влияют такие 
факторы, как специализация и концентрация производства, осо-
бенности производственного процесса, уровень механизации и ав-
томатизации, географическое размещение предприятия и др. 

 
3.2. Оценка и износ основных средств 

Одним из необходимых условий признания основных средств 
в качестве таковых, а также использования их в процессе производ-
ственной деятельности в организации является их оценка, которая 
может быть представлена в стоимостном и натуральном выраже-
нии. Натуральные измерители применяются в системе контроля 
за сохранностью материально-вещественных объектов и использу-
ются при проведении инвентаризации имущества, определении 
технического состояния объектов, расчете производственной мощ-
ности, составлении баланса оборудования и рабочих мест. Стои-
мостные измерители предусматривают оценку основных средств 
в денежном выражении. Они позволяют проводить экономические 
расчеты по определению структуры, динамики, движения основ-
ных средств и эффективности их использования в процессе произ-
водства. 
Различают следующие виды стоимостной оценки основных 

средств:  
• первоначальная стоимость – стоимость основных средств, по 

которой активы принимаются в качестве основных средств, вклю-
чая затраты, связанные с созданием, приобретением, доставкой, 
установкой, монтажом и приведением их в состояние, пригодное 
для использования; 

• восстановительная стоимость представляет собой стоимость 
воспроизводства ранее введенных основных средств. Практически 
восстановительная стоимость основных средств определяется путем 
их переоценки в ценах, действующих в данное время, а также вслед-
ствие их модернизации, дооборудования, достройки, технического 
вооружения, проведения текущего и капитального ремонта, что по-
зволяет обеспечить их единую оценку. Переоценка основных 
средств проводится ежегодно в соответствии с указами Президента 
Республики Беларусь на основании соответствующих коэффициентов 
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по группам основных средств, официально публикуемых Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь;  

• остаточная стоимость – представляет собой разницу между 
первоначальной стоимостью и величиной накопленной аморти-
зации; 

• амортизируемая стоимость – стоимость основных средств ор-
ганизации, от величины которых начисляется амортизация. Амор-
тизируемая стоимость основных средств изменяется в случаях: 
модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудо-
вания, достройки, проведенного технического диагностирования 
и освидетельствования; проведения переоценки; пересмотра разме-
ра амортизационной ликвидационной стоимости в случае ее при-
менения при расчете амортизационных отчислений; выявления 
ошибки в определении амортизируемой стоимости;  

• недоамортизированная (остаточная) стоимость представляет 
собой разницу между амортизируемой стоимостью объекта и сум-
мой амортизации, начисленной по данному объекту. Она характе-
ризует реальную стоимость основных средств с учетом стоимости, 
которая перенесена на изготовленную продукцию; 

• амортизируемая ликвидационная стоимость представляет со-
бой оценочную величину, которую организация планирует полу-
чить от реализации объекта основных средств, за вычетом 
предполагаемых затрат, связанных с их реализацией, в конце уста-
навливаемого срока полезного использования объекта. Амортиза-
ционная ликвидационная стоимость рассчитывается исходя из 
предположения, что данный объект уже достиг того состояния, 
в котором, как можно ожидать, он будет находиться в конце срока 
полезного использования; 

• среднегодовая стоимость основных средств отражает размер 
основных средств, которыми предприятие располагало в течение 
года с учетом их движения;  

• балансовая стоимость – стоимость, по которой основные 
средства отражаются в бухгалтерском учете. 
В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются, тем 

самым теряя свои эксплуатационные и потребительские качества. 
Данные процессы могут осуществляться как под физическим воз-
действием на объекты основных средств, так и вследствие появления 
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новых объектов – аналогов, производительность которых сущест-
венно выше имеющихся в распоряжении объектов, либо вследствие 
существенного снижения стоимости объектов-аналогов. В соответ-
ствии с этим выделяют физический, моральный, социальный и эко-
логический износ основных средств. 

Физический износ означает материальное изнашивание основ-
ных средств под воздействием процесса труда, сил природы (кор-
розия металлических частей и конструкций, гниение деревянных 
частей, выветривание и т. д.). Различные группы основных средств 
изнашиваются в разные сроки из-за их материальных особенностей 
и вследствие неравномерности нагрузки, интенсивности использо-
вания в производстве, условий хранения и т. д. Физический износ 
является основной причиной изменения физических свойств 
и компонентов основных средств. В результате такого износа появ-
ляется снижение показателей доходности через уменьшение произ-
водительности, рост затрат по эксплуатации оборудования или 
зданий. Этот вид износа подлежит оценке и бухгалтерскому учету. 

Коэффициент физического износа основных средств (Кфи) опре-
деляется путем отношения суммы начисленной амортизации 
к стоимости основных средств на начало года: 

ф.и
н.г

АК =  100,
ОС

                                  (2.9) 

где А – сумма начисленной амортизации, руб.; ОСн.г – стоимость 
основных средств на начало года, руб. 

 
Коэффициент годности основных средств ( гК ) определяется 

путем деления разности между стоимостью основных средств на 
начало года и суммой начисленной амортизации на стоимость ос-
новных средств на начало года или как разность 100 и Кф.и и изме-
ряется в процентах. В результате должно соблюдаться равенство: 

ф.и гК К 100.+ =                                  (2.10) 

К официальным статистическим данным, отражающим уро-
вень износа основных средств, относят показатель удельного 
веса накопленной амортизации в первоначальной стоимости  
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основных средств. Физический износ ускоряется под воздейст-
вием высокой температуры, влажности, давления, агрессивных 
сред и находится в прямой зависимости от особенностей техно-
логического процесса и условий, где они используются: нагрузки, 
качества ухода, уровня организации производства, квалифика-
ции рабочих и других факторов. В целом зависимость износа от 
указанных факторов носит сложный, неоднозначный характер, 
но на практике для упрощения расчетов данную зависимость 
принимают как линейную. 
Износ основных средств может быть определен мерой сближе-

ния сроков фактической их службы и полезного использования, 
показателями уменьшения стоимости средств труда и уровнем воз-
мещения их стоимости. Соответственно, для оценки физического 
износа основных средств применяются различные методы: экс-
пертных оценок, сравнения сроков службы, уменьшения стоимости 
по времени эксплуатации, уменьшения стоимости по производи-
тельности (объему выполняемых работ) и расчета коэффициентов 
физического износа и годности.  

Экспертный метод основан на обследовании специалистами-
экспертами фактического технического состояния объектов,  
определении размера износа отдельных частей (узлов, агрегатов, 
сборочных единиц) и исчислении средневзвешенной оценки ре-
зультатов экспертизы объекта. 

Метод сравнения сроков службы предусматривает расчет соот-
ношения фактического срока службы либо времени эксплуатации 
и срока полезного использования основных средств. Для оценки 
физического износа данным методом наиболее часто используется 
формула  

ф
ф.и

п.и н

С
У =  100,

С (С )
                              (2.11) 

где Уф.и – уровень физического износа основных средств, %; Сф – 
фактический срок службы, лет; Сп.и, Сн – срок полезного использо-
вания или нормативный срок службы, лет. 

 
Метод уменьшения стоимости по времени эксплуатации основ-

ных средств предполагает, что чем больше период использования 
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средств труда в производстве, тем выше физический износ и, соот-
ветственно, ниже их стоимость. 
Физический износ, оцениваемый уменьшением стоимости по 

времени эксплуатации основных средств ( фиУ ), определяется сле-
дующим образом:  

1) рассчитывается стоимость основных средств (ОС1)по истече-
нии фактического срока эксплуатации 

ф
1

п.и н

С
ОС =АС  ,

С (С )
                               (2.12) 

где АС  – амортизируемая стоимость основных средств, pуб.; 
 

2) определяется потеря (уменьшение) стоимости основных 
средств в результате действия физического износа за период фак-
тического срока их службы: 

ф.и 1У =АС ОС  .−                                 (2.13) 

В основу метода уменьшения стоимости по производительно-
сти основных средств положена зависимость: чем больше период 
использования средств труда в производстве, тем выше физический 
износ, вызывающий снижение порога производительности, и, как 
результат данного процесса, ниже их стоимость. Физический из-
нос, определяемый методом расчета уменьшения стоимости основ-
ных средств по производительности ( фиУ ), рассчитывается 
следующим образом: 

1) для определения стоимости основных средств при изменении 
их производительности по истечении фактического срока эксплуа-
тации ( 2ОС ) используется формула 

ф 1
2

п.и н 2

С  
ОС  = АС  ,

С  (С ) 
Q

Q
                          (2.14) 

где 1Q  и 2Q  – фактическая и нормативная (паспортная) производи-
тельность объектов основных средств соответственно, ед.; 
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2) рассчитывается потеря (уменьшение) стоимости основных 
средств в результате снижения их производительности, обуслов-
ленного процессом изнашивания за период фактического срока 
службы (эксплуатации): 

ф.и 2У = АС - ОС  .                              (2.15) 

Учитывая, что интенсивность использования элементов основных 
средств может быть неравномерной и их физический износ за один 
и тот же период работы различен, возможности дальнейшей экс-
плуатации основных средств неодинаковы. По этому признаку их 
физический износ подразделяется на полный и частичный. При пол-
ном износе действующие основные средства ликвидируются и заме-
няются новыми путем строительства (зданий, сооружений) или 
обновления парка технологического оборудования. Частичный из-
нос возмещается путем капитального ремонта. Кроме того, послед-
ствия частичного физического износа уменьшаются путем создания 
надлежащих условий для хранения, эксплуатации и обслуживания 
основных средств, а также замены или восстановления изношенных 
элементов во время проведения текущего и среднего ремонтов. 
Износ основных средств может быть устранимый и неустрани-

мый. Устранимый износ – такой вид износа, который устраняется 
посредством оправданных физических действий. Примером может 
быть ремонт сломанных комплектующих частей у оборудования. 
Неустранимый износ – износ, который невозможно или невыгодно 
экономически устранить через физическое воздействие. 

Моральный износ основных средств обусловлен несоответстви-
ем их технико-эксплуатационных характеристик прогрессивному 
уровню, снижением экономической целесообразности эксплуата-
ции и выражается в обесценивании материальных объектов до 
окончания срока службы, установленного по физическому износу 
(сроку полезного использования). Экономическая сущность мо-
рального износа заключается в потере основными средствами оп-
ределенной доли их полезности. Моральный износ основных 
средств вызывается процессами научно-технического и технологи-
ческого развития. В экономической практике различают мораль-
ный износ 1-го и 2-го рода. Моральный износ 1-го рода 
(технологический) вызывается повышением производительности 
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труда в отраслях, производящих основные средства, в результате 
чего аналогичные виды машин, оборудования становятся дешевле 
ранее выпускавшихся и более конкурентоспособными в результате 
меньшей цены. Коэффициент морального износа 1-го рода ( 1

м.иК ) 
можно определить следующим образом: 

1 п с
м.и

п

ОС  - В
К =  ,

ОС
                                (2.16) 

где пОС – первоначальная стоимость основных средств, руб.; сВ – 
стоимость воспроизводства основных средств, руб. 

 
Моральный износ 2-го рода (экономический) является результа-

том создания более совершенных и экономически более эффектив-
ных машин, оборудования и других видов основных средств. 
Коэффициент морального износа 2-го рода ( 2

м.иК ) можно опреде-
лить из формулы 

1 2
2 п п
м.и 1 1 2 2

п.и п.и

ОС ОСК = 1  :  100,
ПТ  С ПТ  С

 
− 

  
             (2.17) 

где 1
пОС , 2

пОС  – первоначальная стоимость, соответственно, ста-
рой и новой техники, руб.; 1ПТ , 2ПТ – возможная годовая произ-
водительность, соответственно, старой и новой техники, ед.; 1

п.иС , 
2
п.иС – срок полезного использования, соответственно, старой и но-
вой техники, лет. 

 
Учет морального износа имеет большое значение в условиях 

быстрого внедрения достижений научно-технического прогресса, 
в результате которого появляются новые, а иногда и принципиаль-
но новые виды машин и оборудования, имеющие более высокую 
производительность, лучшие условия эксплуатации. При нормальном 
функционировании экономики замена морально устаревших образ-
цов машин, оборудования, передаточных устройств и других видов 
основных средств необходима для выпуска конкурентоспособной 
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продукции с меньшими затратами на производство. Основным ис-
точником покрытия затрат, связанных с обновлением основных 
средств, являются собственные средства предприятия, которые на-
капливаются в течение всего срока службы объектов основных 
средств в виде амортизационных отчислений. 

Социальный износ – это потеря стоимости в результате того, что 
новые основные средства обеспечивают более высокий уровень  
социальных требований (комфортность, безопасность, эргономич-
ность). Кроме того, социальный износ можно определить снижением 
социальных характеристик основного капитала по причине изменения 
законодательства, которым он должен соответствовать. Например, 
рост требования к выбросам в атмосферу приводит к социальному 
износу тех средств, которые не соответствуют принятым нормам. 

Экологический износ проявляется в потере стоимости в резуль-
тате ужесточения стандартов в области охраны окружающей среды. 
Он возникает по причине введения новых стандартов и нормативов 
в сфере охраны природы и рационального применения природных 
ресурсов. Износ начинает проявляться, когда основные средства не 
соответствуют этим требованиям. Устранение экологического из-
носа может быть обеспечено введением новых технологий произ-
водства основных средств, которые позволят снизить негативное 
воздействие на экологическое состояние окружающей среды.  
Вне зависимости от того, насколько хорошо организация  

обслуживает свое оборудование, основные средства подвержены 
износу. Прежде чем рассчитывать износ основных средств, необ-
ходимо определить, к какому виду он относится. Определение слу-
чаев ухудшения эксплуатационной пригодности даст возможность 
подбора соответствующей формы для расчета и правильного уст-
ранения последствий износа. Некоторые его последствия устраня-
ются путем проведения ремонта, некоторые – посредством 
модернизации. Износ основных средств и его основные виды дают 
возможность проведения наиболее эффективной стратегии аморти-
зации, своевременную их модернизацию, замену и ремонт уста-
ревших видов, что способно повлиять на производительность 
основного капитала, снизить себестоимость продукции, впоследст-
вии увеличить эффективность производственных процессов. 
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3.3. Кругооборот и воспроизводство основных средств 
Возмещение изнашиваемых средств труда и их воспроизводство 

в натуральной форме разделены во времени. В своей натуральной 
форме основные средства постоянно находятся в производстве, но 
рассматриваемые в качестве стоимости они учитываются в созда-
нии стоимости готового продукта и совершают непрерывный  
кругооборот. Период одного оборота определяется временем по-
лезного использования основных средств. В кругообороте основ-
ных средств выделяют три основных стадии: 

1. Производственное потребление средств труда, в ходе которо-
го их стоимость по частям переносится на себестоимость готовой 
продукции в виде амортизационных отчислений. 

2. В процессе реализации продукции формируется результи-
рующий показатель – выручка, из величины которой извлекаются 
амортизационные отчисления и помещаются в специальный фонд – 
амортизационный. 

3. Аккумулированные в амортизационном фонде средства ис-
пользуются для замены изношенных и выбывших из производства 
средств труда. В результате происходит восстановление основных 
средств. 

Воспроизводство основных средств – это непрерывный процесс 
их обновления путем приобретения новых, реконструкции, техни-
ческого перевооружения, модернизации и капитального ремонта. 
Основная цель воспроизводства – обеспечение предприятий основ-
ными средствами в их количественном и качественном составе, 
а также поддержание их в рабочем состоянии. Процесс воспроиз-
водства включает следующие взаимосвязанные стадии: создание; 
потребление; амортизация; восстановление и возмещение.  
Начальной стадией воспроизводства основных средств, которая 

осуществляется на предприятии, является стадия их приобретения 
и формирования. Для нового предприятия процесс формирования 
означает строительство зданий и сооружений, приобретение обо-
рудования, соответствующего технологическому процессу, стои-
мости и качеству продукции. Для действующего предприятия 
формирование основных средств включает следующие этапы: 
1) инвентаризацию существующих и используемых основных 
средств с целью выявления устаревших и изношенных элементов; 
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2) анализ соответствия существующего оборудования технологии 
и организации производства; 3) выбор (с учетом конкретной спе-
цифики производства и планируемого объема продукции) объема 
и структуры основных средств.  
Завершает воспроизводство основных средств процесс их восста-

новления или возмещения. Восстановление основных средств может 
осуществляться посредством ремонта (текущего, среднего и капи-
тального) за счет амортизационных отчислений, а также путем мо-
дернизации и реконструкции. В процессе воспроизводства основных 
средств решаются следующие задачи: возмещение выбывающих ос-
новных средств; увеличение их количества с целью расширения 
объема производства; совершенствование видовой, технологической 
и возрастной структуры основных средств, т. е. повышение техниче-
ского уровня производства. 
Различают простое и расширенное воспроизводство, которые 

выступают в различных формах. Простое воспроизводство – заме-
на основных средств вследствие их износа путем замены устарев-
шего оборудования или ремонта. Ремонт – совокупность работ по 
восстановлению исправности или работоспособности объекта или 
его составных частей с приведением объекта в соответствие с тре-
бованиями, определенными техническими нормативными право-
выми актами, а также по предотвращению их дальнейшего 
интенсивного износа. 

Текущий ремонт осуществляется для поддержания работоспо-
собности основных средств путем устранения отдельных поломок 
и замены или восстановления отдельных частей. При среднем ре-
монте обеспечивается частичное восстановление основных средств 
с заменой деталей и узлов ограниченной номенклатуры, опреде-
ляемой технической документацией. В отличие от текущего 
и среднего, капитальный ремонт производится для восстановления 
производственного ресурса ремонтируемого объекта. При этом 
производятся, как правило, полная разборка объекта основных 
средств, установление дефектов, контроль технического состояния, 
сборка, регулировка и их испытание. Восстановительный ремонт 
выполняется вследствие длительной консервации основных 
средств, стихийных бедствий, техногенных катастроф. 

Расширенное воспроизводство осуществляется посредством  
нового строительства, расширения действующих предприятий,  
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дооборудования, их реконструкции, технического перевооружения, 
модернизации. Новое строительство предполагает ввод в дейст-
вие новых предприятий с основными средствами, соответствую-
щими требованиям технического прогресса, с целью создания 
новой производственной мощности. Расширение действующих 
предприятий основывается на строительстве новых производств 
на действующем предприятии с целью создания дополнительных 
или новых производственных мощностей. Дооборудование – сово-
купность работ по дополнению технологической схемы объекта 
конструктивными элементами и системами с получением новых 
дополнительных возможностей объекта или улучшением качест-
венных и (или) количественных технико-экономических показа-
телей.  

Реконструкция – совокупность работ по полному или частич-
ному переоборудованию или переустройству объекта, изменению 
и при необходимости дополнению его технологической схемы с за-
меной морально устаревших и физически изношенных частей, 
обеспечивающая получение более высоких качественных и количе-
ственных показателей объекта. По масштабам различают реконст-
рукцию: 1) малую, в которой доля заменяемого оборудования 
в стоимостном исчислении не превышает 20 %; 2) среднюю – доля 
заменяемого оборудования в стоимостном исчислении составляет 
20–40 %; 3) полную, в которой обновляется более 40 % элементов 
технико-производственной базы. 
Поскольку реконструкция связана со значительными материаль-

ными затратами, то осуществляется только в том случае, когда другие 
возможности развития предприятия исчерпаны. Затраты на проведе-
ние модернизации, технического перевооружения и реконструкции 
основных средств не включаются в себестоимость, а относятся на 
увеличение первоначальной стоимости объекта и на добавочный 
капитал. Если эти затраты не улучшают технические характеристики 
объектов, они списываются на текущие затраты.  

Модернизация – совокупность работ по усовершенствованию 
объекта путем замены его конструктивных элементов и систем  
более эффективными, приводящая к повышению технического 
уровня и экономических характеристик объекта. Модернизация 
оборудования может проводиться по нескольким направлениям: 
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совершенствование конструкций действующих машин, повы-
шающее их режимные характеристики и технические возможности; 
механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющие 
увеличить производительность оборудования; перевод оборудования 
на программное управление. Модернизация оборудования эконо-
мически эффективна, если в результате ее проведения возрастает 
годовой объем производства, увеличивается производительность 
труда, и снижается себестоимость продукции, повышается рента-
бельность производства. Последнее может быть достигнуто, если 
относительный прирост прибыли будет больше, чем увеличение 
стоимости основных производственных фондов в результате затрат 
на модернизацию. 
Замена основных средств, выбывающих по различным причи-

нам из хозяйственного кругооборота, находит свое отражение 
в процессе их движения, который характеризует изменение объема 
и структуры основных средств вследствие их поступления и выбы-
тия в течение какого-либо периода. Поступление основных средств 
происходит путем ввода в действие законченных строительством 
новых объектов или их приобретением в готовом виде. Выбытие 
основных средств происходит вследствие их физического и мо-
рального износа, разрушения из-за стихийных бедствий, продажи 
другим предприятиям. Интенсивность движения характеризуется 
следующими коэффициентами: 

– коэффициент выбытия (ликвидации) основных средств (%) 

выб
выб

н.г

ОС
К  100,

ОС
=                                 (2.18) 

где выбОС  – стоимость выбывших (ликвидированных) в течение 
года основных средств; 

 
– коэффициент обновления (ввода) основных средств (%) 

введ
обн

к.г

ОС
К  100,

ОС
=                                 (2.19) 

где введОС  – стоимость введенных (обновленных) за год основных 
средств; к.гОС  – стоимость основных средств на конец года; 
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– срок обновления основных средств (лет) 

н.г
обн

введ

ОСТ =  ;
ОС

                                  (2.20) 

– коэффициент прироста основных средств (%) 

к.г н.г
пр

нг

ОС  - ОС
К =  100 .

ОС
                         (2.21) 

Увеличение значений этих коэффициентов наблюдается тогда, 
когда на предприятии идет интенсивная замена оборудования 
вследствие реконструкции или модернизации производства. 

 
3.4. Амортизация основных средств 

Амортизацией называется процесс перенесения по частям стои-
мости основных средств на производимую продукцию. Износ  
основных средств компенсируется путем постепенного и плано-
мерного включения их стоимости в затраты посредством амортиза-
ционных отчислений. Амортизация основных средств – процесс 
перенесения стоимости объектов основных средств на стоимость 
производимых (выполняемых, оказываемых) с их использованием 
товаров (работ, услуг) в течение срока полезного использования. 
Амортизационные отчисления представляют собой расчет части 
стоимости основных средств, подлежащей включению в затраты 
на производство. Норма амортизации представляет собой долю (в 
процентах) стоимости объекта, подлежащую включению в затраты 
на производство. 
Амортизация как элемент финансово-учетной и инвестицион-

ной деятельности выполняет следующие основные функции: 
• аккумулирующую, которая выражается в способности амор-

тизационных отчислений накапливаться со временем. В настоящее 
время уровень реализации данной функции переместился от госу-
дарства к предприятиям, что повышает их роль как центра накоп-
ления инвестиционного потенциала;  

• распределительную – до перехода к рыночной экономике 
проявлялась в том, что сумма амортизационных отчислений на 
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полное восстановление основных средств, начисленных на одном 
предприятии, направлялась на другое для финансирование инвести-
ций. В современных условиях она проявляется на стадии инвестиро-
вания накопленных амортизационных отчислений, распределения 
последних по формам инвестиций, формируя их воспроизводст-
венную и технологическую структуру; 

• инвестиционную – заключается в обеспечении финансирова-
ния процесса воспроизводства основных средств, при этом аморти-
зационные отчисления переходят из текущей сферы деятельности 
в инвестиционную. Ее реализация на практике осуществляется не-
посредственно в форме обновления и модернизации основных 
средств; 

• стимулирующую – проявляется посредством выбора объекта 
стимулирования. Если предполагается стимулировать ввод новых 
основных средств в эксплуатацию, то для них будут установлены 
увеличенные нормы амортизации. Напротив, для стимулирования 
вывода изношенного оборудования размер амортизационных норм 
необходимо поставить в зависимость от величины коэффициента 
износа основных средств, т. е. уменьшать нормы по мере общего 
старения производственного аппарата; 

• антикризисную, сущность которой проявляется в реализации 
механизма, основанного на установлении специальных норм, акти-
визации ускоренного списания основных средств и целевого ис-
пользования амортизационного фонда в целях воздействия на 
экономический спад. 
Анализ сложившейся системы амортизации основных средств 

позволил выявить следующие закономерности организации аморти-
зационных ресурсов, основная суть которых заключается в следую-
щем: амортизационные ресурсы используются в кругообороте 
средств организаций; амортизационные отчисления не аккумули-
руются на отдельном счете; в настоящее время организации могут 
варьировать нормами амортизационных отчислений в установлен-
ных пределах; увеличение амортизационных ресурсов может осуще-
ствляться за счет ускоренного начисления амортизации посредством 
применения нелинейных методов; сегодня начисление амортизации 
возможно по полностью самортизированным, но находящимся 
в эксплуатации основным средствам. 
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Изучение отечественного и зарубежного опыта формирования 
амортизационных ресурсов, анализ методов и механизмов начис-
ления амортизации позволил сформировать следующую систему 
амортизации основных средств, включающую такие ее подсисте-
мы, как начисление амортизационных ресурсов, их накопление 
и целевое использование (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Система начисления амортизации основных средств 

 
Подсистема начисления амортизации включает в себя совокуп-

ность различных способов (методов) ее начисления и основывается 
на применении различных норм амортизации к тем или иным объ-
ектам основных средств. Накопление амортизационных отчислений 
производится в амортизационном фонде в виде денежных средств, 
предназначенных для воспроизводства изношенных основных 
фондов. Вариант, когда амортизационный фонд не будет образо-
вываться, возможен в случае непосредственного использования 
начисленных амортизационных отчислений на замену объектов 
основных средств в текущем периоде. Следует отметить, что в Рес-
публике Беларусь формирование амортизационного фонда офи-
циально отменено, поэтому амортизационные отчисления 
растворяются в составе финансовых ресурсов не только с.-х. орга-
низаций, но и всех иных хозяйствующих субъектов. Использование 
тех или иных инструментов контроля над целевым использованием 
средств амортизационного фонда является одним из обязательных 
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условий действенности амортизационной политики, что подтвер-
ждается сложившимся зарубежным опытом в этой сфере. В усло-
виях плановой экономики амортизация использовалась строго по 
целевым направлениям и распределялась в соответствии с планом. 
Во многих странах с рыночной экономикой контроль за начислени-
ем амортизации в налоговых целях одновременно и автоматически 
регулирует процесс воспроизводства. Следует отметить, что для 
Беларуси не характерно строго целевое использование амортизаци-
онных ресурсов.  

Объектами начисления амортизации являются числящиеся на 
бухгалтерском учете организации основные средства и нематери-
альные активы как используемые, так и не используемые в пред-
принимательской деятельности, а также объекты, предоставленные 
организацией во временное владение и (или) пользование с целью 
получения дохода, учитываемые в качестве доходных вложений 
в материальные активы, в том числе инвестиционной недвижимо-
сти. У индивидуальных предпринимателей основные средства и 
нематериальные активы, не используемые в предпринимательской 
деятельности, объектами начисления амортизации не являются. 
К амортизируемым основным средствам относятся: имущество, 

относимое к основным средствам, за исключением объектов; от-
ражаемые арендатором (лизингополучателем) в виде присоеди-
ненной стоимости полученного в аренду (лизинг) имущества: 
капитальные затраты арендатора (лизингополучателя) в неотдели-
мые улучшения арендованного (полученного в лизинг) имущества, 
если они не возмещаются арендодателем (лизингодателем), а также 
затраты лизингополучателя по доставке, монтажу и установке, 
а также другие его расходы, связанные с получением данного иму-
щества. Объектами начисления амортизации не являются: библио-
течные фонды, сценическо-постановочные средства и оборудование; 
фильмофонды, музейные и художественные ценности; здания,  
сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и искусства; 
основные средства государственных организаций, находящихся за 
границей; земельные участки. 
Амортизация начисляется в организации ежемесячно по объек-

там основных средств до полного перенесения стоимости объекта 
или его выбытия: 
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– по используемым в предпринимательской деятельности объ-
ектам – исходя из их амортизируемой стоимости и рассчитанных 
в соответствии с установленными диапазонными сроками полезно-
го использования годовых (месячных) норм (сумм) амортизации 
(по укрупненным группам или инвентарным объектам, числящимся 
в учете); 

– по объектам амортизируемого имущества, не используемым 
в предпринимательской деятельности, – исходя из их амортизи-
руемой стоимости и рассчитанных в соответствии с установленны-
ми нормативными сроками службы годовых (месячных) норм 
(сумм) амортизации данных объектов.  
При сезонном использовании амортизируемых объектов основ-

ных средств месячные нормы (месячные суммы) амортизационных 
отчислений рассчитываются исходя из годовой нормы амортизации 
(или годовой суммы амортизационных отчислений), длительности 
срока эксплуатации объекта в течение года в месяцах и утверждаются 
комиссией. Выбор варианта расчета амортизации, исходя из месяч-
ной нормы или суммы, закрепляется учетной политикой органи-
зации. В течение отчетного года выбранный вариант расчета 
амортизации пересмотру не подлежит. Норма амортизации рассчи-
тывается в процентах с двумя знаками после запятой, а при компью-
терной обработке информации – не менее чем с шестью знаками 
после запятой. При сезонном использовании амортизируемых объ-
ектов, используемых в предпринимательской деятельности, годо-
вая сумма амортизационных отчислений включается в затраты на 
производство и расходы на реализацию за период эксплуатации дан-
ного объекта в году. 
Начисление амортизации не производится: 
– во время проведения модернизации объектов основных 

средств, их дооборудования, полной или частичной реконструкции, 
достройки, технического диагностирования и освидетельствования 
с полной остановкой объекта или его части, а также при консерва-
ции объектов в соответствии с законодательством. При этом в слу-
чае проведения указанных работ с полной остановкой части 
объекта начисление амортизации не производится только по ука-
занной части в зависимости от соотношения натуральных показа-
телей данного использования; 
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– по не введенным в эксплуатацию объектам государственного 
и мобилизационного материальных резервов, резерва, создаваемого 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и объектам, 
предназначенным для хранения и утилизации вооружения, военной 
и специальной техники; 

– по объектам основных средств, полученным организацией 
в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) 
вследствие погашения обязательств должником, не используемым 
ею в предпринимательской деятельности и предназначенным для 
отчуждения, – в течение 12 месяцев, начиная с месяца их принятия 
на учет в качестве основных средств. 
Начисление амортизации может осуществляться линейным, не-

линейным или производительным способами, каждый из которых 
включает в себя группу методов. Линейный способ заключается 
в равномерном (по годам) начислении организацией амортизации 
в течение всего нормативного срока службы или срока полезного 
использования объекта основных средств, нематериальных акти-
вов. Годовые нормы начисления амортизации в первом и каждом 
из последующих лет срока эксплуатации объекта совпадают.  
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчис-

лений определяется путем умножения амортизируемой стоимости 
на рассчитанную годовую (месячную) норму амортизационных  
отчислений ( аН ), исчисляемую в процентах, либо делением амор-
тизируемой стоимости на установленный срок полезного использо-
вания (нормативный срок службы), в годах. 

а
п.и н

1Н =  100 .
С (С )

                                (2.22) 

Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) 
начислении организацией амортизации в течение срока полезного 
использования объекта основных средств, нематериальных акти-
вов. При нелинейном способе годовая сумма амортизационных 
отчислений рассчитывается прямым методом суммы чисел лет, 
обратным методом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого 
остатка с коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раза. Нормы на-
числения амортизации в первом и каждом из последующих лет 
срока применения нелинейного способа различаются. 
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Нелинейный способ не применяется при начислении амортиза-
ции: на здания, сооружения, за исключением антенн и взлетно-
посадочных полос; машины, оборудование и транспортные сред-
ства с нормативным сроком службы до 3 лет, легковые автомоби-
ли (кроме эксплуатируемых в качестве служебных, относимых 
к специальным, а также используемых для услуг такси); оборудо-
вание гражданской авиации, срок полезного использования кото-
рого определяется исходя из временного ресурса; уникальное 
оборудование, предназначенное для использования в испытаниях, 
производстве опытных партий продукции; предметы интерьера, 
включая офисную мебель; предметы для отдыха, досуга и развле-
чений; фирменные наименования, товарные знаки. 

Прямой метод суммы чисел лет заключается в определении го-
довой суммы амортизационных отчислений исходя из амортизи-
руемой стоимости объектов основных средств и отношения, 
в числителе которого – число лет, остающихся до конца срока по-
лезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет 
срока полезного использования объекта. Сумма чисел лет (СЧЛ) 
срока полезного использования объекта определяется по следую-
щей формуле:  

п.и п.иС  (С  + 1)СЧЛ =  .
2

                            (2.23) 

Обратный метод суммы чисел лет заключается в определении 
годовой суммы амортизационных отчислений исходя из амортизи-
руемой стоимости объектов основных средств и нематериальных 
активов и отношения, в числителе которого – разность срока по-
лезного использования и числа лет, остающихся до конца срока 
полезного использования объекта, увеличенная на 1, в знаменате-
ле – сумма чисел лет срока полезного использования. Годовая сум-
ма амортизационных отчислений определяется по формуле  

п.и о.п.иАС (С    С + 1)А =  ,
СЧЛ

−                          (2.24) 

где о.п.иС  – число лет, остающихся до конца срока полезного ис-
пользования объекта. 
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При использовании метода уменьшаемого остатка годовая 
сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из опре-
деляемой на начало отчетного года амортизируемой стоимости 
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного  
использования объекта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 ра-
за), принятого организацией. 

Производительный способ начисления амортизации объекта 
основных средств заключается в начислении организацией амор-
тизации исходя из амортизируемой стоимости объекта и отно-
шения натуральных показателей объема продукции (работ, 
услуг), выпущенной (выполненных) в текущем периоде, к ресур-
су объекта. Амортизационные отчисления производительным 
способом рассчитываются в каждом отчетном году по следую-
щей формуле:  

п.и
  ,
Ct
АСА V=                                   (2.25) 

где tV  – прогнозируемый в течение срока эксплуатации (срока по-
лезного использования) объекта объем продукции (работ) в t-м го-
ду срока полезного использования объекта (t – 1, ..., n), ед. 

 
3.5. Система показателей эффективности использования  

основных средств 

Определение уровня использования основных средств осущест-
вляется на основании показателей, выраженных в стоимостных 
единицах. Одном из основных показателей эффективности ис-
пользования основных средств является фондоотдача (ФО). Она 
показывает, сколько рублей произведенной продукции прихо-
дится на один рубль основных производственных фондов с.-х. 
организации. 

сФО ,
ОС
V

=                                        (2.26) 

где ОС  – среднегодовая стоимость основных средств, руб; 
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н.г к.гОС  + ОСОС  .
2

=                               (2.27) 

Чем значение ФО выше, тем эффективнее используются основ-
ные средства. Соответственно, увеличение показателя в динамике 
расценивается положительно. Обратная ситуация – показатель 
нерационального использования имеющегося оборудования.  
Величина ФО на предприятии зависит от следующих факторов: 
соотношениt темпов роста объема реализации и среднегодовой 
стоимости основных средств; уровень механизации и автоматиза-
ции производства; использование прогрессивной технологии 
и модернизация действующего оборудования; увеличение вре-
мени работы машин и оборудования; улучшение использования 
производственной мощности предприятия; увеличение доли ак-
тивной части основных производственных фондов; уровень ква-
лификации кадров и др. 

Фондоемкость (Фе) является показателем, обратным показателю 
ФО, и отражает размер основных средств, приходящихся на едини-
цу продукции в течение определенного периода времени: 

е
с

ОС 1Ф  .
ФОV

= =                                  (2.28) 

Значение фондоемкости показывает, какая сумма основных 
средств приходится на каждый рубль готовой продукции. Естест-
венно, что чем меньше этот показатель, тем эффективнее ис-
пользуется оборудование предприятия. Уменьшение показателя во 
времени является положительной тенденцией в развитии предпри-
ятия. Фондоемкость и фондоотдача – показатели парные, взаимо-
связанные.  

Фондообеспеченность (Фоб) – отношение среднегодовой стои-
мости основных средств к площади с.-х. земель и рассчитывается 
по формуле 

. 
ОС

=Ф
сх

об S
                                        (2.29) 

Показатель фондовооруженности (W) отражает обеспеченность 
работников предприятия основными средствами и рассчитывается 
по формуле  
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. 
Ч
ОС

=W                                           (2.30) 

Делать выводы об изменении этого показателя можно только 
в его привязке к значению производительности труда. Идеальным 
вариантом считается тот, при котором выработка на предприятии 
растет более быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, 
т. к. в этом случае достигается максимальная эффективность про-
изводства. Также очевидно, что если фондовооруженность труда 
растет более высокими темпами, чем производительность труда, то 
это приводит к снижению фондоотдачи и вызывает потребность 
в дополнительных инвестициях. Соответственно, можно сделать 
следующий вывод: отношение темпов прироста производительно-
сти труда к темпам прироста фондовооруженности труда является 
важнейшим критерием эффективности использования основных 
средств предприятия: 

ос
ΔПТЭ =  ,
ΔW

                                      (2.31) 

где Эос – критерий эффективности использования основных средств 
на предприятии; ΔПТ  – темп прироста производительности труда; 
ΔW – темп прироста фондовооруженности труда за этот же период. 

 
Этот критерий показывает, сколько процентов прироста произ-

водительности труда приходится на 1 % прироста фондовооружен-
ности. Использование основных средств на предприятии можно 
считать эффективным, если на 1 % прироста фондовооруженности 
приходится не менее 1 % прироста производительности труда. 

Фондоокупаемость (рентабельность основных средств) (Фок, Rос) 
выступает одним из показателей, характеризующих эффективность 
их использования. Данный показатель отражает, какое количество 
прибыли от реализации приходится на 1 рубль стоимости основно-
го капитала и рассчитывается по формуле 

р
ос

П
 100 ,

ОС
R =                                   (2.32) 

где Пр – прибыль от реализации продукции за период, руб.  
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Кроме вышеперечисленных, в практике хозяйственной дея-
тельности используются дифференцированные показатели, харак-
теризующие использование активной части основных средств. 
Среди них: 

– коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования (Кэкс)  
характеризует использование оборудование по времени:  

, 
Т
Т

=К
реж

ф
экс                                     (2.33) 

где Тф – фактическое время работы оборудования, ч; Треж – режим-
ное или плановое время работы оборудования, ч; 

 
– коэффициент сменности работы оборудования (Ксм) определя-

ется как отношение общего количества отработанных оборудованием 
станко-смен к количеству станков, работавших в наибольшую смену: 

, 
Т

=К сс
см n

                                       (2.34) 

где ссТ  – общее количество отработанных оборудованием станко-
смен, ч; n  – количество станков, работавших в наибольшую смену; 

 
– коэффициент загрузки оборудования (Кзагр) определяется  

как отношение коэффициента сменности работы к плановой 
сменности оборудования ( см.плК ): 

см
загр

см.пл

КК =  ;
К

                                    (2.35) 

– коэффициент интенсивной нагрузки оборудования ( интК ) 
характеризует использование оборудование по мощности: 

, =К
м

ф
инт V

V
                                       (2.36) 

где фV  – фактический объем выпущенной продукции, руб.; мV  – 
максимально возможный объем выпуска продукции, руб.; 
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– интегральный коэффициент использования оборудования 
( интегрК ) дает комплексную оценку использования оборудования: 

интегр экс интК К  К .=                                 (2.37) 

Эффективность использования основных средств определяет 
интенсивный путь развития производства, что обусловлено форми-
рованием прогрессивной технологической структуры и достижени-
ем роста качественных результатов хозяйственной деятельности. 
Экстенсивный путь улучшения использования основных средств 
предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы дейст-
вующего оборудования в календарный период (в течение смены, 
суток, месяца, квартала, года), а с другой – увеличение количества 
и удельного веса действующего оборудования в составе всего  
оборудования, имеющегося на предприятии. Интенсивный путь по-
вышения эффективности использования основных средств осущест-
вляется за счет получения прироста продукции за счет более 
эффективного использования обрабатываемых земель, техники, 
удобрений, применения новейших достижений науки в производст-
ве. Улучшение использования основных средств обеспечивается пу-
тем совершенствования технологических процессов, повышения 
эффективности использования действующих основных средств  
с.-х. предприятий, в том числе вновь введенных в эксплуатацию, 
а также является результатом: сокращения простоев в работе обору-
дования; реализации мероприятий по повышению загрузки основ-
ных средств в процессе их эксплуатации; замедления и уменьшения 
последствий физического и морального износов. 

 
3.6. Резервы и пути повышения  

эффективности использования основных средств 

Эффективность использования основных средств организации за-
висит от множества факторов, которые влияют на увеличение про-
должительности рабочего времени (экстенсивные факторы), а также 
на повышение интенсивности работы, производительности в едини-
цу времени активной части основных средств (интенсивные факто-
ры). Главным фактором является их обновление и техническое 
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совершенствование. Внедрение достижений научно-технического 
прогресса повышает уровень механизации и автоматизации произ-
водства, производительность труда рабочих, способствует экономии 
материальных затрат, повышает культуру и безопасность производ-
ства. Значительные резервы находятся в увеличении времени работы 
машин и механизмов. Основными причинами целосменных и цело-
суточных простоев оборудования являются ремонт в связи с неис-
правностями и наладкой, а также организационные проблемы: 
отсутствие материалов, заготовок, инструмента, энергии. 
Эффективность с.-х. производства во многом зависят от степени 

использования основных средств. Улучшение их использования 
способствует повышению производительности труда и снижению 
издержек производства. Применительно к основным средствам 
объем производства продукции предприятия зависит от изменения: 
среднегодовой стоимости основных средств (количественный, экс-
тенсивный, фактор); уровня фондоотдачи (качественный, интен-
сивный, фактор). 
Изменение объема производства за счет количественного фак-

тора ( осΔV ) определяется по формуле 

, Ф ОС= баз
оос ΔVΔ                                   (2.38) 

где  ОСΔ  – изменение среднегодовой стоимости основных средств, 
руб.; баз

оФ  – базисный уровень фондоотдачи. 
 
Изменение объема производства за счет качественного фактора 

( ФоΔV ): 

, ОС Ф= отчоФо ΔVΔ                              (2.39) 

где ΔФо – изменение фондоотдачи за период; ОСотч – среднегодовая 
стоимость основных средств в отчетном периоде, руб. 

 
Система путей улучшения использования основных средств ор-

ганизации может быть представлена следующим образом: 
– техническое совершенствование средств труда за счет тех-

нического перевооружения на базе комплексной автоматизации 
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и гибких производственных систем; замены устаревшей техники, 
модернизации оборудования; ликвидации «узких мест» и диспропор-
ций в производственных мощностях; механизации вспомогательных 
и обслуживающих производств; внедрения прогрессивных техноло-
гий спецоснастки; развития изобретательства рационализации; 

– увеличение времени работы машин и оборудования за счет 
ликвидации бездействующего оборудования; сокращения сроков 
ремонта оборудования; снижения времени простоев; 

– улучшение организации и управления производством по-
средством ускорения достижения проектной производительно-
сти вновь введенных производственных систем; внедрения 
научной организации труда; улучшения обеспечения материаль-
но-производственными ресурсами; совершенствования управле-
ния производством на базе современного программного 
обеспечения; развития материальных стимулов у работников, 
способствующих повышению эффективности производства. 
Одним из основных резервов увеличения объемов производства 

( ввод↑Р V ) является ввод в действие нового оборудования. Методи-
ка расчета данного резерва определяется умножением дополни-
тельного количества нового оборудования на фактическую 
величину среднегодовой выработки или на фактическую величину 
всех факторов, которые формируют ее уровень: 

 , В П К КД↑Р=КВ↑Р=↑Р чфсмфгвводV              (2.40) 

где К↑Р  – резерв увеличения количества оборудования; Дф – фак-
тическое количество дней, отработанных единицей оборудования 
за год; Пф – фактическая продолжительность смены работы обору-
дования. 
 
Сокращение целодневных простоев оборудования ( пр↑Р V ) за 

счет конкретных организационно-технических мероприятий при-
водит к увеличению среднего количества отработанных дней каж-
дой его единицей за год. Этот прирост необходимо умножить на 
возможное количество единиц оборудования и фактическую сред-
недневную выработку единицы: 
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, В П ДК ↑ КР=ДВ ↑КР=↑Р чфсмдпрV                (2.41) 

где К  – возможное количество оборудования; Д↑Р  – резерв уве-
личения количества дней работы оборудования. 
 
Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет 

повышения коэффициента сменности ( Ксм↑Р V ) в результате лучшей 
организации производства, необходимо возможный прирост по-
следнего умножить на возможное количество дней работы всего 
парка оборудования и на фактическую сменную выработку: 

, В П К↑Р Д К=В К↑Р Д К=↑Р чфсмвсмсмвКсмV       (2.42) 

где вД  – возможное количество дней, отработанных единицей 
оборудования за год; смВ  – фактическая сменная выработка обору-
дования. 
 
За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается 

средняя продолжительность смены, следовательно, и выпуск  
продукции. Для определения величины этого резерва следует  
возможный прирост средней продолжительности смены умно-
жить на фактический уровень среднечасовой выработки оборудо-
вания и на возможное количество отработанных смен всем 
его парком, которое рассчитывается как произведение возможно-
го количества оборудования, возможного количества отработан-
ных дней единицей оборудования и возможного коэффициента 
сменности. 
Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет 

повышения среднечасовой выработки оборудования необходимо 
сначала выявить возможности роста последней путем его модерни-
зации, более интенсивного использования, внедрения мероприятий 
НТП. Затем выявленный резерв повышения среднечасовой выра-
ботки нужно умножить на возможное количество часов работы 
оборудования, которое рассчитывается как произведение возмож-
ного количества единиц, количества дней работы, коэффициента 
сменности, продолжительности смены. 
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Практическое занятие 1  
«Оценка эффективности использования основных средств  

организации (предприятия) АПК» 

Цель: изучить методику расчета показателей движения, а также 
оценки эффективности использования основных средств в с.-х. ор-
ганизации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: основные средства, состав и структура ос-
новных средств, воспроизводство, износ, амортизация, показатели 
эффективности. 

Задание 1. Рассчитать показатели движения основных средств 
на основе отчетных данных с.-х. предприятия (табл. 3.2). Сделать 
вывод. 

 
Таблица 3.2 

Отчетные данные (раздел I – основные средства), тыс. руб. 

Наименование  
показателей 

На  
начало 
года 

Поступило Выбыло 
На  
конец 
года 

Сумма  
начисленной 
амортизации 

Основные  
средства – всего 19 849 1 349 1 104 20 094 

СПРАВОЧНО: на начало года на конец года 
амортизация 
основных 
средств 

10 794 11 151 

11 151 

 
Выполнение. Рассчитаем коэффициенты обновления ( обнК ), вы-

бытия ( выбК ), прироста ( прК ) и срок обновления ( обнТ ) основных 
средств, используя формулы (2.18)–(2.21), согласно данным отчета 
с.-х. предприятия (см. табл. 3.2): 

– коэффициент обновления 

обн
1 349К =  100 6,7 %;
20 094

=  
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– коэффициент выбытия 

выб
1 104К =  100 = 5,6 %;
19 849

 

– срок обновления 

обн
19 849Т 14,7 года;
1 349

= =  

– коэффициент прироста 

пр
(20 094 19 849)К =  100 1,2 % .

19 849
−

=  

Аналогичным образом рассчитываются показатели движения 
основных средств по активной и пассивной частям, а также в раз-
резе видовой структуры основных средств. 

Вывод: несмотря на достаточно высокий уровень поступления 
основных средств на предприятии, который составил 6,7 %, для 
него также характерен высокий уровень выбытия – 5,6 %. Невысо-
кий уровень прироста основных средств – 1,2 % – уравновешивает-
ся тенденциями их движения. В результате период полного 
обновления основных средств при таких темпах поступления и вы-
бытия может быть обеспечен по истечении почти 15 лет. 

Задание 2. Рассчитать показатели износа и годности основных 
средств на основе данных с.-х. предприятия. Сделать вывод. 

Выполнение. Используя формулы (2.9), (2.10), рассчитаем коэф-
фициенты физического износа (Кф. и) и годности (Кг) основных 
средств: 

– коэффициент физического износа 

ф.и
11 151К =  100 = 56,2 %;
19 849

 

– коэффициент годности 

гК = 100  56,2 = 43,8 %.−  

Вывод: сложившаяся на предприятии ситуация свидетельствует 
о превышении уровня износа основных средств над уровнем их 
годности, что свидетельствует об их физическом и моральном  
устаревании. 
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Задание 3. Рассчитать показатели эффективности использования 
основных средств (фондоотдачу, фондоемкость, фондообеспечен-
ность, фондовооруженность, фондорентабельность) на основе от-
четных данных с.-х. предприятия (табл. 3.3). Сделать вывод. 

 
Таблица 3.3 

Отчетные данные (форма № 6А-АПК), тыс. руб. 

Фактически  
в ценах 2017 г. Показатели 

План 
в ценах 
2017 г. 2017 г. 2016 г. 

Валовая продукция сельского хозяйства 
в сопоставимых ценах – всего 2 174 2 615 2 150 

Среднегодовая численность работников, 
занятых в с.-х. производстве, чел. 76 78  

 
Выполнение. Используя формулу (2.27), рассчитаем среднегодо-

вую стоимость основных средств (ОС ): 

.руб .тыс 5,19971=
2

094 20+849 19
=ОС  

Произведем расчет показателей эффективности использования 
основных средств на основе отчетных данных, используя формулы 
(2.26), (2.28)–(2.31): 

– фондоотдача 

.руб/.руб 13,0=
5,971 19

615 2
=Фо ; 

– фондоемкость 

.руб/.руб 69,7=
615 2

5,971 19
=Фе ; 

– фондовооруженность 

.чел/.руб .тыс 256=
78
971,5 19

=W  
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Для расчета фондообеспеченности используем отчетные данные 
организации (табл. 3.4). 

 
Таблица 3.4 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 5) 

Показатели Гектары Балло-гектары 

Общая земельная площадь 5 194  
Всего с.-х. земель 4 084 93 524 

 
– фондообеспеченность 

. га 100/.руб .тыс 489=100 
084 4

5,971 19
=Фоб  

Для расчета фондорентабельности необходимо использовать от-
четные данные отчета о прибылях и убытках (табл. 3.5): 

 
Таблица 3.5 

Отчетные данные (форма № 2 приложения к балансу), тыс. руб. 

Показатель Код 
строки 

За январь–декабрь  
2017 г. 

За январь–декабрь  
2016 г. 

Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

060 9 –177 

 
– фондорентабельность 

% 05,0=100 
5,971 19

9
=осR . 

Вывод: расчет показателей эффективности основных средств по-
зволил получить следующие данные: фондоотдача на предприятии 
составила 0,13 руб./руб. и означает, что на 1 рубль основных 
средств приходится 13 копеек валовой продукции предприятия. 
Фондоемкость – 7,69 руб./руб., что означает, что на 1 рубль валовой 
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продукции приходится 7,69 руб. стоимости основных средств. Рас-
чет фондовооруженности показал, что на 1 работника, занятого в 
с.-х. производстве, приходится 256 тыс. руб. стоимости основных 
средств. Фондообеспеченность составила 489 тыс. руб. на 100 га  
с.-х. земель. Фондорентабельность (фондоокупаемость) на пред-
приятии составила 0,05 %, т. е. с каждого рубля стоимости основ-
ных средств предприятие получает 0,05 копейки прибыли от 
реализации продукции. 

 
Практическое занятие 2 

«Определение размера амортизационных отчислений» 

Задание 1. Рассчитать ежегодный размер амортизационных от-
числений линейным способом, прямым методом суммы чисел лет, 
обратным методом суммы чисел лет и методом уменьшающегося 
остатка. На основании ежегодных сумм начисления амортизации 
построить графики списания стоимости трактора использованием 
различных методов (рис. 3.2–3.5). Сделать вывод. 

Исходные данные: приобретен трактор амортизируемой стоимо-
стью 16 тыс. руб. Срок полезного использования – 6 лет. Коэффици-
ент ускорения – 2. 

Выполнение. Рассчитаем размер амортизационных отчислений 
линейным способом. Для этого необходимо рассчитать норму 
амортизации (На), используя формулу (2.24): 

. % 7,16=100 
6
1

=На  

Ежегодная сумма амортизационных отчислений составит:  

16,7А=16 000  = 2 672  руб.
100

 

Рассчитаем размер амортизационных отчислений прямым мето-
дом суммы чисел лет. Для этого рассчитаем величину СЧЛ, ис-
пользуя формулу (2.25):  

21=
2

)1+6(6
=СЧЛ . 
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Рис. 3.2. Начисления амортизации линейным способом 

 
Произведем расчет годовой суммы амортизационных отчисле-

ний по годам:  

а1
6Н  100 28,6 %,
21

= =  

1
28,6А =  16 000 = 4 576,0 руб. 
100

 

а2
5Н  100 23,8 %,
21

= =  

2
23,8А =  16 000 = 3 808,0 руб. 
100

 

а3
4Н  100 19,1 %,  
21

= =  

3
19,1А =  16 000 =3 056,0 руб. 
100

 

4а
3Н  100 14,3 %,
21

= =  

4
14,3А =  16 000 = 2 288,0 руб. 
100

 

5а
2Н  100 9,5 %,
21

= =  
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5
9,5А =  16 000 = 1 520,0 руб.
100

 

а6
1Н  100 4,8 %,
21

= =  

.руб .тыс 0,768=000 16 
100

8,4
=А6  

Общая сумма начисленной амортизации трактора составит:  

общА 4 576,0 3 808,0 3 056,0 2 288,0 1 520,0 768,0

16 тыс. руб.

= + + + + + =

=
 

 

 
Рис. 3.3. Начисления амортизации линейным способом  

и прямым методом суммы чисел лет 
 

Рассчитаем размер амортизационных отчислений обратным ме-
тодом суммы чисел лет, используя формулу (2.26).  

. 21=
2

)1+6(6
=СЧЛ  

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений по годам: 

1
6-6+1А = 16 000 =768,0 руб. 

21
 

2
6 -5 + 1А = 16 000 = 1 520,0 руб. 

21
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3
6 - 4+1А = 16 000 = 2 288,0 руб. 

21
 

4
6-3+1А = 16 000 = 3 040,0 руб. 

21
 

5
6-2+1А = 16 000 = 3 808,0 руб. 

21
 

6
6-1+1А = 16 000 = 4 576,0 руб.

21
 

Общая сумма начисленной амортизации трактора составит:  

общА 768,0 1 520,0 2 288,0 3 040,0 3 808,0 4 576,0

16 тыс. руб.

= + + + + + =

=
 

 
Рис. 3.4. Начисления амортизации линейным способом, прямым методом  

суммы чисел лет и обратным методом суммы чисел лет 
 

Рассчитаем размер амортизационных отчислений методом 
уменьшаемого остатка. Коэффициент ускорения равен 2. Годовая 
норма амортизации трактора составит: 

а
1Н 100 2 33,3 %
6

= ⋅ = . 
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Расчет годовой суммы амортизационных отчислений по годам: 

1
33,3А =16 000 = 5 328,0 руб. 
100

 

2
33,3А =(16 000 5 328)  = 3 553,8 руб. 
100

−  

3
33,3А =(16 000 5 328 3 553,8) = 2 370,4 руб. 
100

− −  

4
33,3А = (16 000  5 328  3 553,8  2 370,4)  = 1 581,0 руб. 
100

− − −  

5
33,3А (16 000 5 328 3 553,8 2 370,4 1 581,0) 1 054,5 руб. 
100

= − − − − =  

6А 16 000 5 328 3 553,8 2 370,4 1 581,0 1  054,5 2 112,3 руб.= − − − − − =
 

Общая сумма начисленной амортизации трактора составит:  

общА 5 328,0 3 553,8 2 370,4 1 581,0 1 054,5 2 112,3

16 тыс. руб.

= + + + + + =

=
 

 

 
Рис. 3.5. Начисления амортизации линейным способом,  
прямым методом суммы чисел лет, обратным методом  
суммы чисел лет и методом уменьшаемого остатка 
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Вывод: проведенные расчеты показали, что при использовании 
прямого метода суммы чисел лет и метода уменьшаемого остатка 
в первые годы эксплуатации трактора размер амортизационных от-
числений будет максимальным. Использование обратного метода 
суммы чисел лет позволяет организации перенести максимальную 
нагрузку списания стоимости трактора в последние годы его эксплуа-
тации. Применение линейного способа позволяет с.-х. организации 
списывать стоимость трактора равномерно по годам. 

Задание 2а. Рассчитать размер амортизационных отчислений 
производительным способом, используя формулу (2.21). 

Исходные данные: приобретен жидкостный сепаратор амортизи-
руемой стоимостью 12 тыс. руб. Прогнозируемое время эксплуата-
ции объекта составляет 16 тыс. ч. За отчетный месяц сепаратор 
использовался 180 ч. 

Выполнение. Первоначально необходимо рассчитать размер 
амортизационных отчислений, приходящихся на единицу часа 
(единицу продукции) ( iА ) эксплуатации объекта: 

.руб 75,0=
000 16
000 12

=Аi  

Амортизационные отчисления за отчетный месяц (Ам) с учетом 
времени эксплуатации объекта составят: 

мА = 0,75 180 =135 руб.⋅  

Вывод: проведенные расчеты показали, что размер амортизаци-
онных отчислений за отчетный месяц составит 135 руб. 

Задание 2б. Рассчитать размер амортизационных отчислений 
производительным способом, используя формулу (2.21). 

Исходные данные: приобретен грузовой автомобиль амортизи-
руемой стоимостью 25 тыс. руб. с предполагаемым пробегом 
200 тыс. км. Пробег в отчетном месяце составил 0,7 тыс. км. 

Выполнение. Первоначально необходимо рассчитать размер 
амортизационных отчислений, приходящихся на 1 км пробега 
( 1к.пА ) грузового автомобиля: 

1к.п
25 000 0,125 руб.

200 000
А = =  
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Амортизационные отчисления за отчетный месяц с учетом пробе-
га составят: 

мА = 0,125 700  = 87,5 руб.⋅  

Вывод: проведенные расчеты показали, что размер амортизаци-
онных отчислений за отчетный месяц с учетом пробега составит 
87,5 руб. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляют собой основные средства? 
2. В чем заключаются особенности использования основных 

средств в сельском хозяйстве? 
3. Что представляет собой видовая структура основных средств? 
4. Что представляет собой технологическая структура основных 

средств? 
5. Назовите основные подходы к классификации основных средств. 
6. Перечислите основные виды стоимостной оценки основных 

средств и дайте им характеристику. 
7. В чем суть физического износа основных средств? 
8. В чем суть морального износа основных средств? 
9. В чем суть амортизации основных средств? 
10. Перечислите методы начисления амортизации основных 

средств. 
11. В чем заключаются особенности начисления амортизации 

в сельском хозяйстве? 
12. Перечислите показатели эффективности использования  

основных средств. 
13. Перечислите основные пути повышения эффективности  

использования основных средств. 
14. В чем заключаются основные резервы повышения эффек-

тивности использования основных средств? 
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Глава 4. Оборотные средства организаций (предприятий) АПК 
и их эффективность 

 
4.1. Состав и структура оборотных средств 

Важным обязательным элементом с.-х. производства наряду 
с основными средствами являются оборотные. Они обеспечивают 
осуществление непрерывного процесса производства и реализации 
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продукции. Оборотные средства представляют собой исполь-
зуемые в процессе производства предметы труда и материаль-
ные ценности, полностью переносящие свою стоимость на 
изготавливаемый продукт, которые в процессе производства меня-
ют свою вещественную форму. Необходимое их количество уста-
навливается на основе технологических нормативов. Например, 
потребность в горючем и смазочных материалах определяется ис-
ходя из количества тракторов, комбайнов, автомобилей и объе-
ма предполагаемых работ. Потребность в кормах рассчитывается 
на основе норм кормления животных с соответствующей продук-
тивностью. 
Экономическая сущность оборотных средств заключается в том, 

что их стоимость входит в общие затраты на производство продук-
ции. Оборотные средства участвуют в процессе производства в те-
чение одного производственного цикла и, следовательно, требуют 
постоянного возмещения на прежнем уровне при простом воспро-
изводстве или в увеличенных размерах при расширенном воспро-
изводстве. Оборотные средства в процессе производства меняют 
свою вещественную форму, что отличает их от основных произ-
водственных фондов. Так, в процессе производства посевной 
материал под воздействием природных, биологических и поч-
венных факторов превращается в растения, а минеральные удобре-
ния, внесенные в почву, – в различные питательные элементы, 
которые создают условия для формирования растений. 
Оборотные средства в сельском хозяйстве отличаются от обо-

ротных средств в промышленности и других отраслях экономики 
некоторыми особенностями, обусловленными спецификой произ-
водства. В аграрной сфере наблюдается сравнительно большая 
продолжительность оборота оборотных средств, что связано с дли-
тельностью производственного цикла. Следовательно, авансирова-
ние оборотных средств необходимо производить в более крупных 
размерах и на сравнительно продолжительное время. В связи с се-
зонностью производства в сельском хозяйстве имеет место боль-
шая неравномерность затрат оборотных средств и существенное 
изменение их структуры в различные периоды года. Так, зимой 
большая их доля вкладывается в запасы семян, кормов, а летом – 
в запасы нефтепродуктов, запасных частей для машин, незавер-
шенное производство. Существенное влияние на размер оборотных 
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средств оказывает специализация и интенсификация аграрной от-
расли. При углубленной специализации на производстве продук-
ции животноводства требуется больше кормов, а при производстве 
зерновых культур – больше семян, минеральных удобрений, горюче-
смазочных материалов и др. 
В зависимости от назначения оборотные средства предприятия 

подразделяются на оборотные производственные фонды и фонды 
обращения. Оборотные производственные фонды включают в себя 
следующие элементы: 

o производственные запасы: сырье и материалы, тара, корма, 
семена, удобрения и химикаты, нефтепродукты, запчасти, мало-
ценные и быстроизнашивающиеся предметы и др.; 

o незавершенное производство: затраты на посевы под предстоя-
щий урожай, животные на выращивании и откорме, незавершенное 
производство промышленных предприятий и мастерских и др.; 

o расходы будущих периодов: набор рабочих в сезонных от-
раслях, авансовые расходы на отпуска, авансовая арендная плата, 
затраты на строительство летних лагерей для скота легкого типа и др. 

Фонды обращения состоят: 
o из готовой продукции: на складах, отгруженной, прочей про-

дукции; 
o денежных средств: в кассе, на счетах в банке, в аккредитивах 

и других ценных бумагах; 
o средств в расчетах: дебиторской задолженности, задолженно-

сти по полученным авансам, прочей дебиторской задолженности. 
Соотношение отдельных элементов оборотных средств или их 

составных частей во всей их совокупности называется структурой. 
Она является динамичной величиной и зависит от отраслевой при-
надлежности, условий материально-технического обеспечения 
производства и сбыта, характера и особенностей организации про-
изводственной деятельности, платежной дисциплины, принятой 
в расчетах с поставщиками и потребителями, качества готовой 
продукции и т. д. Причем одни факторы имеют долговременный 
характер, другие – кратковременный. Анализ структуры оборотных 
средств позволяет обоснованно охарактеризовать финансовое со-
стояние предприятия в определенный период времени. Например, 
повышение доли незаконченной продукции и готовой продукции 
на складе свидетельствует о снижении объемов реализации,  



 243 

отвлечении оборотных средств из оборота, а значит, и об уменьше-
нии размеров прибыли, что указывает на ухудшение финансового 
состояния. 
Все элементы оборотных средств классифицируются в зависи-

мости от назначения, источников формирования и объектов нор-
мирования: 
ü по вещественно-натуральному составу: производственные за-

пасы, затраты на незаконченную продукцию, полуфабрикаты соб-
ственного изготовления, расходы будущих периодов, готовая 
продукция на складе, продукция отгруженная, неоплаченная, де-
нежные средства на счетах, в банке и в кассе, средства в расчетах, 
дебиторская задолженность; 
ü по функциональному назначению: производственные и не-

производственные; 
ü исходя из участия в процессе производства, за пределами 

процесса производства: оборот материальных факторов воспроиз-
водства и оборот денежных средств, платежей; 
ü по источнику формирования оборотных средств: прибыль, 

кредиты (банковские и коммерческие), акционерный (уставный) 
капитал, паевые взносы, бюджетные средства, перераспределенные 
ресурсы (страхование, вертикальные структуры управления), кре-
диторская задолженность и др.; 
ü по отраслевой принадлежности: оборотные средства промыш-

ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т. д.; 
ü исходя из принципа организации оборотных средств: норми-

руемые (все элементы оборотных производственных фондов 
и готовая продукция), ненормируемые (остальные элементы обо-
ротных средств); 
ü по источникам финансирования: собственные, заемные (кре-

дитные ресурсы банков и банковских организаций, инноваци-
онных, инвестиционных и страховых фондов), привлеченные 
(кредиторская задолженность всех видов, а также средства целево-
го финансирования до их использования по прямому назначению). 
Оборотные средства сельского хозяйства находятся в состоянии 

непрерывного движения, осуществляя кругооборот за определен-
ное время, последовательно проходя при этом три основные ста-
дии (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Последовательность преобразования отдельных элементов  
оборотных средств 

 
На первой стадии предприятие приобретает необходимые для 

производственной деятельности предметы труда (сырье, материа-
лы, удобрения, ядохимикаты и др.). Производственные запасы, 
приобретенные хозяйством, вступают в сферу производства. 
На второй стадии производственные запасы расходуются в про-

изводстве, по завершении которого превращаются в продукцию. 
Переход производственных запасов в форму затрат на производст-
во продукции означает вступление оборотных средств непосредст-
венно в производственный процесс. 
На третьей стадии произведенная хозяйством продукция реали-

зуется и оборотные средства принимают денежную форму. Эта 
стадия проходит в сфере обращения, в которой оборотные средства 
меняют свою товарную форму на денежную. 
На денежные средства предприятие приобретает необходимые 

для производства продукции предметы труда, принимающие фор-
му производственных запасов. Затем осуществляется процесс про-
изводства, результатом которого является готовая продукция, 
позднее реализуемая, за которую предприятие получает опреде-
ленные денежные средства. Таким образом, средства совершают 
один оборот, впоследствии повторяющийся. Следовательно, дви-
жение оборотных средств включает три стадии – снабжение, про-
изводство и реализацию. Первая и третья стадии кругооборота 
относятся к сфере обращения, а вторая – к сфере производства. 
Продолжительность пребывания оборотных средств в сфере произ-
водства определяется временем производства, а продолжитель-
ность пребывания их в сфере обращения – временем обращения. 
Время производства и время обращения в сумме составляют время 
кругооборота. 

Денежные  
средства 

Производственные  
запасы 

Производство 

Готовая  
продукция 

Денежные 
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В процессе производства определенная часть с.-х. продукции не 
реализуется, а в натуральной форме (в виде семян, кормов, молока 
на выпойку телят и др.) вновь поступает во внутрихозяйственный 
оборот. Исходя из этого выделяют: 

– валовую продукцию – стоимость всей произведенной про-
дукции, включая незавершенное производство; 

– товарную продукцию, которая отличается от валовой тем, что 
в нее не включают остатки незавершенного производства и внут-
рихозяйственный оборот. По своему составу на многих предпри-
ятиях валовая продукция совпадает с товарной, если нет 
внутрихозяйственного оборота и незавершенного производства; 

– реализованную продукцию, которая определяется по отгрузке 
продукции покупателям или по оплате (выручке). В условиях ры-
ночной экономики этот показатель приобретает первостепенное 
значение. Реализация продукции является связующим звеном меж-
ду производством и потребителем. От того, как продается продук-
ция, каков спрос на нее на рынке, зависит и объем ее производства. 

 
4.2. Нормирование оборотных средств 
Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от 

правильного определения потребности в оборотных средствах. Оп-
тимальная обеспеченность оборотными средствами ведет к мини-
мизации затрат, улучшению финансовых результатов, ритмичности 
и слаженности работы предприятия, а завышение оборотных 
средств – к излишнему их отвлечению в запасы, замораживанию 
и омертвлению ресурсов. Конкретные размеры оборотных средств 
определяются текущей потребностью и зависят от характера 
и сложности производства; длительности производственного цик-
ла; сезонности работы; темпов роста производства, изменений объ-
емов и условий сбыта продукции; порядка расчетов и организации 
расчетно-кассового обслуживания; финансовых возможностей 
предприятия; периодичности и сроков поступления платежей. 
Определение потребности предприятия в собственных оборот-

ных средствах осуществляется в процессе нормирования, т. е.  
определения норматива оборотных средств. Нормирование обо-
ротных средств – процесс определения минимальной, но доста-
точной для нормального протекания производственного процесса 
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величины оборотных средств. Это установление экономически 
обоснованных (плановых) норм запаса и нормативов по элементам 
оборотных средств. Нормирование оборотных средств осуществля-
ется в денежном выражении. В основу определения потребности в 
них положена смета затрат на производство продукции на плани-
руемый период. Для предприятий с сезонным характером произ-
водства это данные квартала с наименьшим объемом производства, 
поскольку сезонную потребность в дополнительных оборотных 
средствах обеспечивают краткосрочные ссуды банка. Процесс 
нормирования состоит из нескольких последовательных этапов, где 
устанавливаются частные и совокупные нормативы. Вначале раз-
рабатываются нормы запаса по каждому элементу нормируемых 
оборотных средств. 
Следует различать понятия «норма» и «норматив». Норма обо-

ротных средств – это относительная величина, соответствующая 
минимальному, экономически обоснованному объему запасов то-
варно-материальных ценностей, устанавливаемая, как правило, 
в днях. Нормы оборотных средств зависят от многочисленных про-
изводственно-технических и организационно-экономических фак-
торов и должны быть достаточно динамичны. Необходимость 
регулярного их уточнения обусловлена технико-технологическими 
изменениями, ассортиментными сдвигами, изменением цен, тари-
фов, реструктуризацией предприятия и т. д. Норматив оборотных 
средств – плановая потребность в оборотных средствах в денеж-
ном выражении или минимально необходимый объем оборотного 
капитала, авансируемого в соответствующие оборотные активы. 
Исходя из нормы запаса и расхода данного вида товарно-

материальных ценностей определяется сумма оборотных 
средств, необходимых для создания нормируемых запасов по 
каждому виду оборотных средств. Так определяются частные 
нормативы. Норматив отдельного элемента оборотных средств 
рассчитывается по формуле 

з
п

ОН Н ,
Т

=                                       (2.43) 

где О – оборот (расход, выпуск) по данному элементу за период;  
Тп – продолжительность периода; Нз – норма запаса оборотных 
средств по данному элементу. 
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При расчете потребности в оборотных средствах обычно приме-
няют технологические нормативы: по семенам – исходя из норм 
высева и посевной площади с учетом страхового запаса; по кор-
мам – исходя из норм кормления животных и их поголовья; по 
нефтепродуктам – с учетом списочной численности тракторов, 
комбайнов, грузовых и легковых автомобилей, планируемого объ-
ема работ и норм расхода горюче-смазочных материалов. 
Общий норматив оборотных средств состоит из суммы норма-

тивов: 

общ пз нп гп брН Н Н Н Н ,= + + +                      (2.44) 

где Нпз – норматив производственных запасов; Ннп – норматив не-
завершенного производства; Нгп – норматив готовой продукции; 
Нбр – норматив будущих расходов. 

 
Норматив производственных запасов по каждому виду или од-

нородной группе материалов учитывает время пребывания в подго-
товительном, текущем и страховом запасах и может быть 
определен по формуле 

пз сут подгот. з тек. з страхН М Н Н Н ,= + + +                (2.45) 

где Мсут – среднесуточное потребление материалов; Нподгот. з – нор-
ма подготовительного запаса, дн.; Нтек. з – норма текущего запаса, 
дн.; Нстрах – норма страхового запаса, дн. 

 
Подготовительный запас связан с необходимостью приемки, 

разгрузки, сортировки и складирования производственных запасов. 
Нормы времени, необходимого для выполнения этих операций, ус-
танавливаются по каждой операции на средний размер поставки на 
основании технологических расчетов или посредством хрономет-
ража. Текущий запас – основной вид запаса, необходимый для бес-
перебойной работы предприятия между двумя очередными 
поставками. На размер текущего запаса влияют периодичность по-
ставок материалов по договорам и объем их потребления в произ-
водстве. Технологический запас создается в случаях, когда данный 
вид сырья нуждается в предварительной обработке или выдержке 
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для придания ему определенных потребительских свойств. Этот 
запас учитывается в том случае, если он не является частью про-
цесса производства. Например, при подготовке к производству не-
которых видов сырья и материалов необходимо время на 
подсушку, разогрев, размол. Транспортный запас создается в слу-
чае превышения сроков грузооборота по сравнению со сроками 
документооборота на предприятиях, удаленных от поставщиков на 
значительные расстояния. Страховой запас – второй по величине 
вид запаса, который создается на случай непредвиденных отклоне-
ний в снабжении и обеспечивает непрерывную работу предпри-
ятия. Страховой запас принимается в размере 50 % от текущего, но 
может быть и меньше этой величины в зависимости от местополо-
жения поставщиков и вероятности перебоя в поставках. В произ-
водственных запасах нормируются также оборотные средства 
в запасах вспомогательных материалов, топлива, тары, малоценных 
и быстроизнашивающихся предметов. 
Норматив оборотных средств в незавершенном производстве  

зависит от состава и суточного объема производимой продукции; 
длительности производственного цикла; себестоимости продукции; 
характера нарастания затрат в производственном процессе или сте-
пени готовности изделий. 
Норматив незавершенного производства определяется по 

формуле 

нп сут пц нзН  Т  К ,V=                               (2.46) 

где Vсут – суточный объем выпуска продукции по производствен-
ной себестоимости или однодневные затраты; Тпц – длительность 
производственного цикла; Кнз – коэффициент нарастания затрат. 
 

Коэффициент нарастания затрат отражает характер нараста-
ния затрат в незавершенном производстве по дням производствен-
ного цикла. Все затраты в процессе производства подразделяются 
на единовременные и нарастающие. К единовременным относятся 
затраты, производимые в начале производственного цикла.  
Остальные затраты считаются нарастающими – амортизация ос-
новных средств, затраты электроэнергии, оплата труда и др. Коэф-
фициент нарастания затрат определяется отношением средней 
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себестоимости изделия в незавершенном производстве к общей 
сумме затрат на производство. 
На предприятиях с равномерным выпуском продукции коэффи-

циент нарастания затрат можно определить следующим образом: 

ед н1
нз

ед н

1З З
2К ,

З З

+
=

+
                                   (2.47) 

где едЗ  – единовременные затраты; нЗ  – нарастающие затраты. 
 
При неравномерном нарастании затрат по дням производст-

венного цикла коэффициент нарастания затрат определяется по 
формуле 

2 нп
нз

гп

СК ,
С

=                                       (2.48) 

где нпС  – себестоимость изделия в незавершенном производстве; 

гпС  – производственная себестоимость готового изделия. 
 
Таким образом, норматив оборотных средств в незавершенном 

производстве зависит от суточного объема производимой продук-
ции, длительности производственного цикла и коэффициента на-
растания затрат. 
Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции 

можно определить по формуле 

гп сут гп докН  (Т Т ),V= +                            (2.49) 

где Тгп – время, необходимое для формирования партии для от-
правки готовой продукции потребителю, дн.; Тдок – время, необхо-
димое для оформления документов для отправки груза 
потребителю, дн. 

 
Недостаток оборотных средств может привести к сокращению 

производства, невыполнению производственной программы, нару-
шению графика отгрузки готовой продукции. Возникновение 
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сверхзапасов приводит к иммобилизации средств (отвлечение 
средств, выбытие их из непрерывного кругооборота) и замедлению 
оборота средств, свидетельствует о недостатках материально-
технического обеспечения, неритмичности процессов производства 
и реализации продукции. Все это приводит к недостаточному или 
неэффективному использованию ресурсов. 
Норматив оборотных средств по статье «Расходы будущих пе-

риодов» исчисляется по формуле 

, Р+Р+Р=Н сппнппбр                             (2.50) 

где Рнпп – сумма расходов будущих периодов на начало планируе-
мого периода; Рпп – расходы, производимые в плановом периоде по 
смете; Рс – расходы, включаемые в себестоимость продукции пла-
нируемого периода. 

 
На практике применяют следующие основные методы планиро-

вания собственных оборотных средств: прямого счета, аналитиче-
ский, коэффициентный. Метод прямого счета предусматривает 
обоснованный расчет запасов по каждому элементу оборотных 
средств с учетом всех изменений в уровне организационно-
технического развития предприятия, транспортировке товарно-
материальных ценностей, практике расчетов. Данный метод преду-
сматривает предварительный расчет норматива по каждому эле-
менту и дальнейшее определение совокупной потребности в 
оборотных средствах путем их суммирования. Метод прямого сче-
та позволяет с достаточной точностью рассчитать норматив, отра-
жающий особенности работы каждого хозяйствующего субъекта. 
Будучи достаточно трудоемким, этот метод нормирования требует 
высокой квалификации экономистов и привлечения работников 
многочисленных служб предприятия. 

Аналитический метод применяется в том случае, когда в плани-
руемом периоде не предусматривается существенных изменений 
в условиях работы предприятия по сравнению с предшествующим. 
При расчете данным методом все нормируемые оборотные средст-
ва объединяют в две группы: зависящие и непосредственно не за-
висящие от изменения объемов производства. 
В состав первой группы входят: сырье, основные и вспомога-

тельные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, 
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незаконченная продукция, готовая продукция. По этой группе нор-
матив оборотных средств на плановый год определяют на основа-
нии норматива текущего года с учетом намеченного роста выпуска 
продукции и ускорения оборачиваемости средств. 
Ко второй группе относятся запасные части для ремонта, мало-

ценные и быстроизнашивающиеся предметы и др. Совокупный 
норматив по элементам этой группы рассчитывают на основании 
норматива базисного года, который увеличивается в корреляцион-
ной зависимости от объема выпуска товарной продукции в плано-
вом году с определенным снижением. Для определения размера 
снижения выявляется закономерность на основании анализа сложив-
шегося за ряд лет соотношения между ростом запасов и увеличением 
товарной продукции. На основании выявленной закономерности 
определяется расчетное значение норматива, которое уменьшается 
на размер предполагаемого ускорения оборачиваемости запасов. 
Данный метод позволяет осуществить расчет норматива оборотных 
средств лишь укрупненно, учитывая соотношение между темпами 
роста объема производства и размером нормируемых оборотных 
средств в предшествующем периоде. 

Коэффициентный метод предполагает корректировку запасов 
товарно-материальных ценностей из-за изменения условий снаб-
жения, объемов производства и реализации продукции, расчетов. 
Аналитический и коэффициентный методы применимы на тех 
предприятиях, которые функционируют более продолжительный 
период с организованным производственным процессом, имеют 
сформированную производственную программу и не располагают 
достаточным количеством специалистов для тщательной работы 
в области планирования оборотных средств. На практике наиболее 
распространен метод прямого счета, преимуществами которого  
являются достоверность и точность расчетов. 

 
4.3. Показатели эффективности использования  

оборотных средств 
На характер кругооборота оборотных средств с.-х. предприятий 

большое влияние оказывают особенности производства. Воспроиз-
водство в сельском хозяйстве представляет собой относительно 
длительный процесс выращивания растений и животных, во мно-
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гом определяемый естественными факторами. Оборачиваемость 
оборотных средств на с.-х. предприятиях характеризуется рядом 
особенностей: 

1) календарная длительность обусловлена биологическими про-
цессами роста и развития растений и животных; 

2) кругооборот оборотных средств в сельском хозяйстве харак-
теризуется сезонностью, неравномерностью затрат и высвобожде-
ния средств из оборота. 
Это требует создания сезонных запасов семян, кормов, удобре-

ний, увеличивает потребность предприятий в оборотных средствах, 
что вызывает необходимость привлечения заемных средств. Более 
половины оборотных средств воспроизводится в с.-х. организациях 
в порядке межотраслевого и внутриотраслевого оборота (семена, 
корма, органические удобрения и др.). Это снижает потребность 
в оборотных средствах для ускорения кругооборота. Около 75 % 
объема оборотных средств в сельском хозяйстве формируется внутри 
с.-х. организаций под воздействием природно-климатических усло-
вий, что оказывает существенное влияние на их воспроизводство; 

3) с развитием межхозяйственной кооперации и специализации 
размеры внутреннего оборота средств снижаются. Большая часть 
с.-х. организаций АПК специализируется на выращивании и реали-
зации семян, кормов и племенного молодняка. Так, при производ-
стве зерна длительность кругооборота средств – примерно 1 год, 
в мясном скотоводстве – 1–2 года. 
В процессе кругооборота оборотные средства проходят все ста-

дии процесса производства и обращения, связаны со всеми сторо-
нами хозяйственной деятельности, и на их состоянии отражаются 
все положительные и отрицательные моменты в работе предпри-
ятий. Оснащенность предприятия оборотными средствами в целом 
измеряется системой общих стоимостных и частных, преимущест-
венно натуральных, показателей: 

– фондообеспеченность (фондооснащенность) (Фоб) – среднего-
довая стоимость оборотных средств, приходящаяся на 100 га с.-х. 
земель: 

об
сх

ОбСФ  100 ,
S

=                                   (2.51) 

где ОбС  – среднегодовая стоимость оборотных средств, руб.; 
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– среднегодовая стоимость оборотных средств на 100 руб. сред-
негодовой стоимости основных средств, руб./руб.: 

ос
ОбСОбС  100.
ОС

=                                  (2.52) 

Чем выше эти показатели, тем лучше потенциальные условия 
и возможности высокоинтенсивного использования земли и других 
материально-технических ресурсов. На практике оснащенность 
предприятия оборотными средствами принято считать оптималь-
ной, когда на каждый их рубль приходится один рубль основных 
средств в среднегодовом исчислении. 
Не все составные элементы оборотных средств предприятий 

АПК, в особенности сельскохозяйственных, имеют прямую связь 
с основными средствами. Отдельные элементы (например, удобре-
ния) связаны непосредственно с с.-х. землями. Основные средства 
используются лишь для транспортировки удобрений и внесения их 
в почву, в силу чего требуемая величина их запасов определяется 
потребностью полей в удобрениях. 
Среднегодовая сумма авансированных оборотных средств еще 

не в полной мере отражает их реальные возможности интенсифи-
кации производства. Для оценки фондооснащенности предприятия 
АПК важно использовать величину потребленных оборотных 
средств в виде материальных затрат. Их удельная величина в рас-
чете на гектар с.-х. земель ( сх

обФ ) и на 100 руб. среднегодовой стои-
мости основных средств ( ос

обФ ) в наибольшей степени отражает 
уровень интенсивности использования земель и средств труда. 
В настоящее время годовая статистическая отчетность обеспечива-
ет отражение материальных затрат (МЗ) по следующим элементам: 
семена и посадочный материал; корма; прочая продукция сельско-
го хозяйства (навоз, подстилка, яйца для инкубации); минеральные 
удобрения; средства защиты растений и животных; нефтепродук-
ты; электроэнергия; топливо; запасные части, ремонтные, строи-
тельные и прочие материалы для ремонтов; оплата услуг и работ, 
выполненных сторонними организациями; прочие материальные 
затраты. 
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сх
об

сх

МЗФ  100;
S

=                                   (2.53) 

сх
об

МЗФ  100 .
ОС

=                                   (2.54) 

Наряду с общей суммой для анализа фондооснащенности могут 
определяться удельные величины каждого составного элемента 
материальных затрат в расчете на тот или иной объект. Удельные 
затраты семян, удобрений и средств защиты растений следует ис-
числять в расчете на гектар с.-х. земель либо посевной площади той 
или иной культуры; кормов (как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении) – в расчете на физическую и условную голову рабочего 
и продуктивного скота; нефтепродуктов – в расчете на единицу сум-
марной мощности двигателей внутреннего сгорания. Во всех случаях 
фактические годовые величины материальных затрат целесообразно 
сопоставлять с плановой потребностью и нормативами по каждому 
элементу. 
Для характеристики обеспеченности с.-х. организации матери-

альными оборотными средствами рассчитывается показатель  
материалообеспеченности (Кмо), который представляет собой от-
ношение фактического наличия материальных оборотных средств 
(Мобф) к нормативной потребности в них (Мобпл): 

. 100 
Моб
Моб

=К
пл

ф
мо                                (2.55) 

С помощью данного коэффициента можно оценить обеспечен-
ность с.-х. организации материальными ресурсами в целом или от-
дельными их видами (семенами, кормами, удобрениями и т. д.). 
Оборотные средства находятся в постоянном движении и пере-

ходят из сферы производства в сферу обращения и наоборот.  
Отдельные части оборотных средств находятся на разных стадиях 
этого оборота, и скорость их движения различна. Данный процесс 
движения в экономической литературе называют оборачиваемо-
стью оборотных средств, под которой понимается продолжитель-
ность полного кругооборота средств с момента их приобретения 
до выхода и реализации готовой продукции, что завершается  
зачислением выручки на счет предприятия. Количественно  
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оборачиваемость и уровень интенсивности использования харак-
теризуются рядом показателей. К ним относятся: 

– количество оборотов за определенный период, или коэффици-
ент оборачиваемости оборотных средств (Коб): 

об
ВК ,
ОбС

=                                       (2.56) 

где В – выручка от реализации продукции, руб. 
 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (краткосрочных 

активов) рассчитывается как отношение выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг (строка 010 отчета о прибылях 
и убытках) к средней стоимости краткосрочных активов субъекта хо-
зяйствования (строка 290 бухгалтерского баланса, сумма граф 3 и 4, 
деленная на 2); 

– длительность одного оборота оборотных средств (Тоб), дн., ко-
торая показывает, за какой срок к предприятию возвращаются 
средства в виде выручки от реализации продукции: 

об
об

 ОбСТ  ,
К В

t t
= =                                (2.57) 

где t – количество дней в отчетном периоде, дн. (t = 365). 
 
Данный показатель характеризует скорость оборота средств. 

Уменьшение длительности одного оборота, а следовательно, и уве-
личение коэффициента оборачиваемости свидетельствуют об 
улучшении использования оборотных средств; 

– коэффициент загрузки средств (Кзагр), обратный коэффициенту 
оборачиваемости: 

загр
об

ОбС 1К .
В К

= =                               (2.58) 

Данный показатель характеризует сумму оборотных средств, 
авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции, т. е. 
представляет собой оборотную фондоемкость – затраты оборотных 
средств в расчете на 1 руб. реализованной продукции (работ, услуг); 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами (Ко), определяемый как отношение суммы собственного 
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капитала и долгосрочных обязательств за вычетом стоимости дол-
госрочных активов к стоимости краткосрочных активов. Коэффи-
циент обеспеченности собственными оборотными средствами 
рассчитывается как отношение суммы итога раздела III и итога 
раздела IV бухгалтерского баланса за вычетом итога раздела I 
к итогу раздела II: 

о
СК ДО ДАК ,

КА
+ −

=                               (2.59) 

где СК – собственный капитал (строка 490 бухгалтерского баланса); 
ДО – долгосрочные обязательства (строка 590); ДА – долгосрочные 
активы (строка 190); КА – краткосрочные активы (строка 290). 

 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами характеризует наличие у субъекта хозяйствования собст-
венных оборотных средств, необходимых для его финансовой 
устойчивости. Нормативные значения коэффициента обеспеченно-
сти предприятий собственными оборотными средствами в Беларуси 
варьируются в зависимости от отрасли: промышленность в целом – 
0,3; машиностроение и металлообработка – 0,2; с.-х. машинострое-
ние – 0,1; сельское хозяйство – 0,2; 

– рентабельность оборотных средств ( обR ) 

р
об

П
100;

ОбС
R =                                    (2.60) 

– экономия оборотных средств ( обЭ ), руб.: 

об загр. б загр. оЭ (К К ) В,= −                          (2.61) 

где Кзагр. б и Кзагр. о – коэффициенты загрузки оборотных средств со-
ответственно в базисном и отчетном периодах. 

 
Экономическим результатом ускорения оборачиваемости оборот-

ных средств является высвобождение части этих средств из оборота, 
т. к. предприятие имеет возможность осуществлять производственную 
деятельность с меньшим их объемом. Различают абсолютное и от-
носительное высвобождение. 
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Абсолютное высвобождение возникает тогда, когда фактически 
необходимый запас материальных ценностей ниже планового для 
выполнения производственной программы. Также оно наблюдается 
в тех случаях, когда фактические остатки оборотных средств 
меньше норматива или остатков предшествующего периода при 
сохранении либо превышении объема реализации за анализируе-
мый период. Абсолютное высвобождение оборотных средств опре-
деляется по формуле 

о б
абс

загр. о загр. б

В ВОбС ,
К К

∆ = −                          (2.62) 

где Во, Вб – выручка от реализации продукции соответственно 
в отчетном и базисном периодах. 

 
Относительное высвобождение оборотных средств возникает, 

когда предприятие, ускоряя оборачиваемость и улучшая использо-
вание этих средств, обеспечивает заданный рост объемов произ-
водства и реализации продукции с меньшей суммой средств 
в сравнении с нормативом (другими словами, когда темп роста 
объема производства опережает темп роста остатков оборотных 
средств). 
Относительное высвобождение оборотных средств рассчитыва-

ется по формуле 

б б
отн

загр. о загр. б

В ВОбС .
К К

∆ = −                         (2.63) 

Высвободившиеся средства могут быть использованы для выпус-
ка добавочной продукции (ΔV ) как на данном, так и на другом 
предприятии. Значит, ускорение оборачиваемости оборотных средств 
создает дополнительный источник расширения производства. 

об. о

об. б

К
1  ,

К
V V

 
∆ = −  

 
                               (2.64) 

где Коб. о, Коб. б – коэффициенты оборачиваемости соответственно 
в отчетном и базисном периодах. 



 258 

Основными факторами, определяющими экономическую эф-
фективность использования оборотных средств на предприятиях 
АПК, являются: качественная оценка с.-х. земель, на которых ис-
пользуются оборотные средства; оснащенность основных средств 
оборотными; степень обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами; удельная величина материальных затрат 
в расчете на гектар с.-х. земель и на каждый рубль среднегодовой 
стоимости основных средств; уровень интенсивного продуктивного 
стада животных по удельным затратам кормов в расчете на физи-
ческую и переводную голову скота в кормовых единицах и стоимо-
стном выражении. В рамках факторов, наиболее существенно 
влияющих на результативные показатели, следует вскрывать име-
ющиеся резервы роста эффективности использования оборотных 
фондов и обосновывать пути их освоения. 
 

Практическое занятие 
«Оценка эффективности использования оборотных средств  

организаций (предприятий) АПК» 
Цель: изучить методику расчета показателей оценки эффектив-

ности оборотных средств в с.-х. организации на основе отчетных 
данных. 

Ключевые понятия: оборотные средства, состав и структура 
оборотных средств, классификация, движение, нормирование, по-
казатели эффективности. 

Задание 1. Проанализировать структуру оборотных средств, по-
казатель эффективности их использования на основании отчетных 
данных (табл. 4.1). Результаты расчетов занести в табл. 4.2. Сде-
лать вывод. 

 
Таблица 4.1 

Отчетные данные (бухгалтерский баланс), тыс. руб. 

Активы Код 
строки 

На  
31 декабря  

2017 г. 

На  
31 декабря 

2016 г. 
ИТОГО по разделу I 190 13 430 13 126 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 2 951 2 714 
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Окончание таблицы 4.1 

Активы Код 
строки 

На  
31 декабря  

2017 г. 

На  
31 декабря 

2016 г. 
В том числе: материалы 211 778 860 
животные на выращивании и откорме 212 1 279 1 131 
незавершенное производство 213 894 723 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, 
услугам 

240 236 165 

Краткосрочная дебиторская  
задолженность 250 69 20 

Денежные средства и их эквиваленты 270 15 1 
Прочие краткосрочные активы 280 30 21 
ИТОГО по разделу II 290 3 301 2 921 
ИТОГО по разделу III 490 8 600 8 497 
ИТОГО по разделу IV 590 5 148 4 817 

 
Выполнение. Определим абсолютное и относительное отклоне-

ние, результаты занесем в табл. 4.2. 
 

Таблица 4.2 
Структура оборотных средств 

Состав, тыс. руб. Структура, % 
Показатель 

2017 2016 
Откло-
нение 2017 2016 

Отклонение, 
п. п. 

Запасы 2 951 2 714 +237 89,4 92,9 –3,5 
Налог на добавлен-
ную стоимость 236 165 +71 7,1 5,7 +1,4 

Краткосрочная  
дебиторская задол-
женность 

69 20 +49 2,1 0,7 +1,4 

Денежные средства 
и их эквиваленты 15 1 +14 0,5 0,03 +0,47 

Прочие краткосроч-
ные активы 30 21 +9 0,9 0,7 +0,2 

ИТОГО по разделу II 3 301 2 921 +380 100 100 – 
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Вывод: в отчетном периоде произошло существенное увеличение 
оборотных средств на сумму 380 тыс. руб., что в целом было обуслов-
лено увеличением запасов на 237 тыс. руб. Следует отметить значи-
тельное изменение структуры оборотных средств в отчетном году по 
сравнению с базисным: в относительном выражении удельный вес 
запасов сократился, доля НДС и краткосрочной дебиторской задол-
женности увеличилась в совокупности на 2,8 п. п., денежных 
средств – на 0,47, прочих краткосрочных активов – на 0,2 п. п. 

Задание 2. Рассчитать показатели обеспеченности оборотными 
средствами на основе отчетных данных (табл. 4.3 и 4.4). Сделать вывод. 
 

Таблица 4.3 
Отчетные данные (отчет о прибылях и убытках), тыс. руб. 

Показатель Код 
строки 

За январь-
декабрь 2017 г. 

За январь-
декабрь 2016 г. 

Выручка от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 010 1 768 1 242 

Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции, товаров, 
работ, услуг 

060 9 –177 

 
Таблица 4.4 

Отчетные данные (форма № 8-АПК, лист 1), тыс. руб. 

В том числе  
на производство  
продукции Элемент затрат 

Всего на 
основное 
производ-
ство растение-

водства 
животно-
водства 

Всего на основное 
производство  
за аналогичный  

период прошлого года 

Материальные 
затраты 3 467 1 329 2 021 2 302 

и т. д.     
 

Выполнение. Используя формулы (2.51–2.55), рассчитаем пока-
затели обеспеченности оборотных средств. Предварительно рас-
считаем их среднюю стоимость: 

2 921 3 301ОбС 3 111 тыс. руб.
2
+

= =  
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Фондообеспеченность 

об
3 111Ф  100 76,2 тыс. руб./100 га.
4 084

= =  

Среднегодовая стоимость оборотных средств на 100 руб. сред-
негодовой стоимости основных средств 

ос
3 111ОбС  100 15,6 руб./100 руб.

19 971,5
= =  

Количество потребленных оборотных средств на 1 га с.-х. земель 

3 467 000 848,9 руб./га.
4 084

=  

Количество потребленных оборотных средств на 100 руб. сред-
негодовой стоимости основных средств 

3 467  100 17,5 руб./100 руб.
19 971,5

=  

Коэффициент материалообеспеченности 

. % 6,150=100 
302 2
467 3

=Кмо  

Вывод: проведенные расчеты показали, что фондообеспечен-
ность предприятия составляет 76,2 тыс. руб./100 га, стоимость обо-
ротных средств, приходящихся на 100 руб. среднегодовой 
стоимости основных средств, – 15,6 руб., количество потребленных 
оборотных средств – 848,9 руб./га. 

Задание 3. Рассчитать показатели эффективности оборотных 
средств на основе отчетных данных с.-х. предприятия. Сделать вывод. 

Выполнение. Рассчитаем показатели эффективности использова-
ния оборотных средств по формулам (2.56–2.60). 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

об
1 768К  100 0,57.
3 111

= =  
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Длительность одного оборота оборотных средств 

. дней 614=
57,0

360
=Тоб  

Коэффициент загрузки оборотных средств 

.руб 8,1=
57,0
1

=Кзагр  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами 

о
8 600 5 148 13 430К 0,1.

3 301
+ −

= =  

Рентабельность оборотных средств 

ОбС
9  100 0,3 %.

3 111
R = =  

Вывод: расчеты показали, что оборотные средства на исследуемом 
предприятии используются неэффективно. Коэффициент оборачивае-
мости – 0,57, длительность одного оборота оборотных средств – почти 
2 года. Коэффициент загрузки оборотных средств показывает, что  
1,8 руб. оборотных средств были авансируемы на 1 руб. выручки от 
реализации продукции. Расчет коэффициента обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами показал, что его значение ниже 
нормативного, соответственно у предприятия недостаточно обо-
ротных средств для обеспечения нормальной производственной 
деятельности. Рентабельность оборотных средств на предприятии 
составила 0,3 %, т. е. с каждого рубля оборотных средств предпри-
ятие получает лишь 0,3 коп. прибыли от реализации. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятия «оборотные средства». 
2. В чем заключаются особенности использования оборотных 

средств в сельском хозяйстве? 
3. Что представляют собой производственные оборотные фонды? 
4. Что представляют собой фонды обращения? 
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5. Что представляет собой структура оборотных средств? 
6. Что представляет собой движение оборотных средств? 
7. В чем заключается суть нормирования оборотных средств? 
8. Назовите основные методы нормирования оборотных средств. 
9. Что включает в себя фондообеспеченность оборотных средств? 
10. Что представляет собой оборачиваемость оборотных средств? 
11. Перечислите показатели эффективности использования 

оборотных средств. 
12. Назовите пути повышения эффективности использования 

оборотных средств. 
13. Как определяется высвобождение оборотных средств? 
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Глава 5. Материально-техническая база организаций  
(предприятий) АПК и эффективность ее использования 

 
5.1. Понятие и составные элементы  

материально-технической базы АПК 
Материально-техническая база (МТБ) – вещественная часть 

производительных сил. В сельском хозяйстве это единство взаимо-
связанной совокупности средств и предметов труда, включая зе-
мельные и водные ресурсы, с помощью которых работники отрасли 
производят для общества необходимые с.-х. продукты. Она имеет 
огромное значение для становления и развития всех отраслей АПК, 
особенно для его основы – с.-х. производства. 

https://mshp.gov.by/documents/economics/credit/ce52683cc6b79d31.html
http://government.by/ru/solutions/2367


 265 

Материально-техническая база предприятий представляет со-
бой совокупность средств производства, прежде всего – средств 
современного крупного машинного производства во всех отраслях 
АПК. Однако МТБ сельского хозяйства имеет ряд специфических 
особенностей, которые необходимо учитывать при решении про-
блем на различном уровне управления механизацией производства. 
Составной частью МТБ сельского хозяйства является земля, ко-

торая неодинакова по своему плодородию и требует различных за-
трат на производство единицы продукции. От уровня развития 
земли зависит и эффективность использования других средств про-
изводства в сельском хозяйстве (зданий, сооружений, машин,  
оборудования, скота, удобрений и т. д.). В состав производствен-
ных ресурсов с.-х. производства входят водные ресурсы (водохра-
нилища, природные озера, реки), вода которых используется для 
орошения, развития рыбного хозяйства, разведения водоплаваю-
щей птицы, водоснабжения животноводческих ферм и комплексов, 
других с.-х. нужд. Важнейшее условие развития производительных 
сил сельского хозяйства и укрепления его МТБ – расширенное вос-
производство природных ресурсов на основе повышения продук-
тивности с.-х. земель путем мелиорации (гидротехнической, 
лесной, биологической, химической), внесения удобрений, внедре-
ния рациональной системы севооборота и обработки почвы, регу-
лирования стоков рек и строительства каналов, водоемов, 
рекультивации земель, очистки сточных вод и других мероприятий. 
МТБ сельского хозяйства в значительно большей степени, чем 

другие отрасли АПК, подвержена влиянию природных условий. 
Для нее характерна резко выраженная зональность производства. 
Отсюда – неодинаковые размеры и структура материально-
технических средств, производственных затрат на 1 га площади 
и единицу продукции, применение различных систем машин, удоб-
рений и других элементов производства. Эффективность использо-
вания материально-технических средств производства в сельском 
хозяйстве во многом зависит от сезонности производства. Рабочий 
период не совпадает со временем производства, многие машины 
в сельском хозяйстве используются лишь несколько дней в году. 
Требуются дополнительные затраты на их хранение, возникает не-
обходимость создания запасов семян, кормов, поэтому производст-
во в сельском хозяйстве является достаточно фондоемким. 
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Составной частью МТБ сельского хозяйства являются живые 
организмы и растения (продуктивный и рабочий скот, птица, мно-
голетние насаждения и др.), имеющие большое значение при  
расширении площадей многолетних насаждений, увеличении пого-
ловья стада, улучшении их сортового и породного состава, а также 
общей биологической продуктивности. Эффективное использова-
ние животных и растений возможно лишь при глубоком познании 
их биологических законов, при достаточно полном обеспечении 
другими средствами производства. Такое тесное переплетение с.-х. 
производства с биологическими процессами непосредственным 
образом сказывается на эффективном использовании материально-
технических средств. Особенностью МТБ в животноводстве явля-
ется то, что для производства с.-х. продукции используются как 
«биологические машины» (животные), так и система механических 
двигателей и электродвигателей, а также кормовые ресурсы расте-
ниеводства. 
В связи с производством продукции на обширной территории 

нужны мобильные агрегаты, хорошая транспортная (дорожная) 
сеть, для чего требуются значительные инвестиционные вложения. 
МТБ сельского хозяйства состоит из средств производства, постав-
ляемых промышленностью (машины, оборудование, топливо, сма-
зочные материалы, удобрения) и создаваемых самим сельским 
хозяйством (животные, корма, семена, органические удобрения). 
МТБ сельского хозяйства отличается также таким специфическим 
элементом, как ирригационно-мелиоративный комплекс, основным 
слагаемым которого являются мелиоративные системы. МТБ сель-
ского хозяйства должна быть тесно увязана с материально-
техническим обеспечением других звеньев АПК, осуществляющих 
хранение, переработку, транспортировку и реализацию с.-х. про-
дукции. 
МТБ сельского хозяйства включает следующие материальные 

ресурсы (элементы): земельные и водные ресурсы, тракторы, авто-
мобили, с.-х. машины и орудия, электрооборудование, производ-
ственные и непроизводственные постройки и оборудование в них, 
мелиоративные и дорожные сооружения, средства связи, средства 
гидромелиорации (производственный аппарат), с.-х. растения, 
многолетние насаждения, семена и посадочный материал, корма, 
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химические средства повышения плодородия почв и продуктивно-
сти животных, органические удобрения, продуктивный и рабочий 
скот, инструменты, другие средства и предметы труда. Кроме пе-
речисленных основных и оборотных средств в состав МТБ вклю-
чаются средства и затраты на капитальное строительство, а также 
затраты и расчеты по формированию основного стада. 

Механизация – это процесс замены ручного труда частичной 
и комплексной механизацией, автоматизированной системой машин. 
При частичной механизации механизируются лишь отдельные 
процессы производства, при комплексной все процессы выполня-
ются органическими средствами поточным способом, а при авто-
матизированной системе машин производство осуществляется, 
регулируется и контролируется человеком. 

Уровень механизации труда выражается в процентах и опреде-
ляется отношением объема механизированных работ, выполняемых 
машинами с механическими и электрическими двигателями, к об-
щему объему соответствующих работ. Средний уровень механизации 
возделывания отдельных с.-х. культур определяют из отношения 
общего объема механизированных работ в условных эталонных 
гектарах к общему объему всех работ, переведенных в эталонные 
гектары. Уровень механизации отдельных процессов в животно-
водстве рассчитывается как отношение поголовья животных, об-
служивающихся с помощью машин и механизмов, к общему 
поголовью. 
Основой комплексной механизации сельского хозяйства яв-

ляются энергетические ресурсы – мощность механических, элек-
трических двигателей, электроустановок и численность рабочего 
скота в пересчете на механическую силу. Общая мощность всех 
энергетических ресурсов выражается в лошадиных силах (л. с.). 
При определении мощности энергетических ресурсов мощность 
электродвигателей и электроустановок переводится в лошадиные 
силы по соотношению 1 кВт = 1,36 л. с. Для перевода количества 
рабочего скота в лошадиные силы следует пользоваться следую-
щими коэффициентами: рабочая лошадь – 0,75 л. с.; рабочий вол – 
0,50 л. с. 
Основными показателями обеспеченности энергетическими ре-

сурсами являются: 
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– энергообеспеченность – среднегодовые энергетические мощ-
ности на единицу земельной площади (л. с./га): 

, 
Э

=Э
сх

обесп S
                                   (2.65) 

где Э  – среднегодовые энергетические мощности; 
 

– энерговооруженность труда – среднегодовые энергетические 
мощности на одного среднегодового работника (л. с./чел.): 

вооруж
ЭЭ .
Ч

=                                    (2.66) 

Увеличение этих показателей в совокупности свидетельствует 
об увеличении производительности труда. 
В современных условиях важное значение придается ресурсо-

сбережению, которое должно стать важным источником удовлетво-
рения растущих потребностей в электроэнергии, топливе, других 
видах сырья и материалов. В связи с этим в экономическом анализе 
необходимо применять показатель энергоемкости продукции, 
представляющий собой величину среднегодовых энергетических 
мощностей на рубль валовой продукции (прибыли) (л. с./руб.), 
и обратный показатель энергоотдачи – отношение валовой про-
дукции (прибыли) к единице энергетической мощности (руб./л. с.). 
Система машин является необходимым условием поточного 

производства, которое предполагает непрерывность, ритмичность 
и строгую последовательность выполнения работ, равномерное 
движение материальных средств, машин, механизмов, рабочих. 
К силовым машинам относятся тракторы, энергетические средства, 
комбайны, электродвигатели и силовые установки. Сельскохозяй-
ственные машины и орудия (почвообрабатывающие, посевные 
и посадочные, для внесения удобрений) называются рабочими  
машинами. Трактор в сочетании с рабочей машиной и орудиями 
называют машинно-тракторным агрегатом. Средства технологического 
оснащения для выполнения производственного процесса называют 
технологическим оборудованием (токарные и фрезерные станки, 
доильные установки, холодильное оборудование и т. д.). Машинно-
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тракторный парк – это производственно-обслуживающее подраз-
деление с.-х. предприятия. 
Составляющей МТБ предприятий и отраслей АПК являются 

транспортные средства и дороги. Создание хорошей транспортной 
сети – важнейшее условие социального переустройства села. Исполь-
зование транспорта в сельском хозяйстве имеет свои особенности: 
сезонность и неравномерность объема грузоперевозок; разнообра-
зие дорожных условий; особые требования к срокам перевозок;  
наличие мелких, рассредоточенных на большой территории погру-
зочных точек при относительно небольшом числе приемных, раз-
грузочных пунктов; оторванность работающего на с.-х. перевозках 
привлеченного транспорта от постоянной базы автотранспортных 
предприятий; низкая объемная масса большинства грузов. Основ-
ные виды транспорта в сельском хозяйстве – автомобили, тракторы. 
Применяется также трубопроводный (водопроводы, молокопроводы, 
газопроводы), авиационный, гужевой транспорт. Автомобильный 
транспорт применяется преимущественно при межхозяйственных 
перевозках. На внутрихозяйственных транспортных работах в рас-
тениеводстве, животноводстве, строительстве широко используют-
ся тракторы, особенно активно – в осенний и весенний периоды 
в районах с труднопроходимыми дорогами. 

Производственные здания и сооружения являются важной со-
ставной частью МТБ отраслей и предприятий АПК, в том числе 
и сельского хозяйства. Здания и сооружения в сельском хозяйстве 
подразделяются на следующие группы: производственные здания 
и сооружения с.-х. назначения; производственные здания и соору-
жения несельскохозяйственного назначения (здания торговли, об-
щественного питания, подсобных промыслов); производственные 
здания и сооружения (жилые дома, клубы, поликлиники). К соору-
жениям относят гидротехнические, внутрихозяйственные ороси-
тельные и дренажные сети, теплицы и парники, водонапорные 
башни, силосно-сенажные траншеи, ямы, башни, воздушные линии 
энергопередач. 

 
5.2. Состав и классификация материальных ресурсов 

Материальные ресурсы – это потребляемые в процессе произ-
водства предметы труда, к которым относятся основные и вспомо-
гательные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
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топливо и энергия на технологические нужды. Все материальные 
ресурсы, используемые в производственной деятельности в качестве 
предметов труда, условно подразделяются на сырьевые и топлив-
но-энергетические. Сырьевые ресурсы представляют собой сово-
купность предметов труда, которые используются непосредственно 
для производства различной продукции. Под сырьем (сырым мате-
риалом) понимают всякий предмет труда, на добычу и производст-
во которого затрачен труд и который в процессе переработки 
изменяет свою натуральную форму, приобретая новые качествен-
ные свойства. Существуют различные группы сырья: 

• по характеру участия в изготовлении продукции: основное 
и вспомогательное. Основные виды сырья составляют основу про-
изводимой продукции. Вспомогательное сырье участвует в изго-
товлении продукции, не являясь ее материальной основой, а лишь 
придавая ей определенные свойства, качества, например улучшая 
потребительские свойства, товарный вид и т. д.; 

• по характеру и размерам затрат труда: первичное и вторич-
ное. К последнему относят отходы производства, которые могут 
быть повторно вовлечены в производство в качестве исходного сырья; 

• по происхождению: промышленное и сельскохозяйственное. 
Промышленное, в свою очередь, делится на сырье, получаемое 
в добывающей и в обрабатывающей промышленностях. Кроме то-
го, промышленное сырье делится на две подгруппы: сырье мине-
рального происхождения (минеральное сырье), получаемое из недр 
земли, и искусственное сырье, получаемое искусственным путем; 

• по характеру образования: минеральное, органическое и хи-
мическое; 

• по степени воспроизводимости: невоспроизводимое и вос-
производимое. 

Сельскохозяйственное сырье – это продукция отраслей сельско-
го хозяйства и обрабатывающей промышленности, полученная 
в результате переработки с.-х. сырья. Под материалами понима-
ются продукты труда, прошедшие одну или несколько стадий 
предварительной обработки и предназначенные для дальнейшей 
переработки в процессе изготовления продукции. К материалам как 
составному элементу материальных ресурсов относятся предметы 
труда, на получение и производство которых затрачен труд в добы-
вающих и обрабатывающих отраслях. Классификация материалов 
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аналогична классификации сырьевых ресурсов. Под топливно-
энергетическими ресурсами понимают: природные ТЭР (природ-
ное топливо) – уголь, сланец, торф, газ природный и полезный, газ 
подземной газификации, дрова; природная механическая энергия 
воды, ветра, атомная энергия; топливо природных источников – 
солнца, подземного пара и термальных вод; продукты переработки 
топлива – кокс, брикеты, нефтепродукты, искусственные газы, обо-
гащенный уголь, его отсевы и т. д.; вторичные энергетические ре-
сурсы, получаемые в основном технологическом процессе, – 
топливные отходы, горючие и горячие газы, отработанный газ, фи-
зическое тепло продуктов производства. 
Материальные ресурсы являются необходимым условием про-

изводства с.-х. продукции. С развитием МТБ улучшаются качест-
венные показатели тракторов и комбайнов: повышается скорость 
движения, возрастает маневренность и проходимость машин, 
уменьшаются габариты, масса конструкций и удельный расход то-
плива, растет производительность. 

 
5.3. Показатели эффективности использования  

материальных ресурсов 
Для оценки уровня и эффективности использования материаль-

ных ресурсов применяются многочисленные показатели. Наиболее 
приемлемой является система показателей, которая включает груп-
пы обобщающих и единичных (частных) показателей, а также на-
учно обоснованные нормы расхода материальных ресурсов. 
Оценку МТБ сельского хозяйства можно проводить в денежном 
выражении. Средства труда оцениваются по полной первоначаль-
ной, восстановительной и остаточной стоимости, а предметы тру-
да – по фактической себестоимости. Земля включается в МТБ 
в натуральных показателях. Удельный вес стоимости отдельных 
групп средств и предметов труда в общей сумме денежной их 
оценки характеризует структуру МТБ отрасли. 
К обобщающим показателям относятся материалоемкость про-

изводства и продукции, материалоотдача, показатели абсолютного 
и относительного изменения объема материальных затрат, интен-
сификации использования материальных ресурсов, показатели 
структуры потребления материальных ресурсов и др. 
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Материалоемкость продукции (Ме) отражает величину матери-
альных затрат, приходящуюся на рубль выпущенной продукции: 

е
с

МЗМ .
V

=                                      (2.67) 

Различают следующие показатели материалоемкости: 
• абсолютная, определяющая расход материальных затрат на 

единицу конкретной продукции, например расход металла или то-
плива на агрегат и др. Этот показатель может быть применен лишь 
в условиях однотипности производимой продукции. Он использу-
ется для определения потребности в материальных ресурсах, 
а также для исследования эффективности их использования; 

• удельная, отражающая расход определенного вида материаль-
ных ресурсов на единицу эксплуатационной или технической  
характеристики изделия, например расход металла или электро-
энергии на единицу мощности агрегата, на единицу надежности, 
долговечности, грузоподъемности и т. д. Показатель характеризует 
прогрессивность конструкции производимой продукции и может 
быть применен в условиях многономенклатурного производства; 

• относительная, представляющая собой долю материальных за-
трат и их отдельных элементов в структуре затрат на производство 
и реализацию продукции. 
Кроме вышеперечисленных показателей в экономике с.-х. 

предприятия различают технологическую, производственную 
и полную материалоемкость. Технологическая материалоемкость 
(Ме/тех) включает материальные затраты, непосредственно используе-
мые в растениеводстве или животноводстве при получении продукции 
либо при выполнении определенного этапа технологического про-
цесса. Производственная материалоемкость (Ме/пр) складывается 
из технологической материалоемкости и материалоемкости обслу-
живания (Ме/о). При определении материалоемкости обслуживания 
учитываются материальные затраты на вспомогательных работах 
(транспортных, ремонтных и др.). Полная материалоемкость 
(Ме/п) состоит из производственной материалоемкости и материа-
лоемкости управления производством (Ме/у). При ее определении 
учитываются затраты на управление, общепроизводственные 
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и общехозяйственные затраты, стоимость электроэнергии и др. 
Таким образом, полная материалоемкость с.-х. продукции опре-
деляется по формуле 

е/п е/тех е/о е/у е/пр е/уМ М М М М М .= + + = +              (2.68) 

Сырьевая материалоемкость (Ме/с) представляет собой отно-
шение затрат организации, связанных с приобретением сырья  
и материалов, к стоимости произведенной продукции. Топливная 
материалоемкость (Ме/т) – отношение топливных затрат организа-
ции к стоимости произведенной продукции. Энергетическая ма-
териалоемкость (Ме/э) – отношение затрат организации, связанных 
с приобретением энергии всех видов, к стоимости произведенной 
продукции. 
Показатель материалоотдачи производства и продукции явля-

ется обратным материалоемкости и рассчитывается как отношение 
объема произведенной продукции к размеру всех материальных 
затрат: 

с
оМ .
МЗ
V

=                                       (2.69) 

В группе единичных (частных) показателей выделяются пока-
затели полезного использования материальных ресурсов, характе-
ризующие долю отходов, потерь материальных ресурсов и степень 
вовлечения их в производство. К группе таких показателей следует 
отнести топливоемкость, энергоемкость и т. д. 
В современных условиях важное значение имеет ресурсосбере-

жение, которое должно стать важным источником удовлетворения 
растущих потребностей в электроэнергии, топливе, других видах 
сырья и материалов. В экономическом анализе необходимо приме-
нять следующие стоимостные показатели оценки эффективности 
использования энергетических ресурсов: 

– энергоемкость продукции – величина среднегодовых энерге-
тических затрат на рубль валовой продукции: 

п
е

с

ЭЭ  ,
V

=                                         (2.70) 

где пЭ  – энергия, потребленная в процессе производства, руб.; 



 274 

– энергоотдача – величина валовой продукции (чистого дохода) 
на единицу энергетических затрат: 

с
о

п

Э .
Э
V

=                                         (2.71) 

Экономическую эффективность использования производствен-
ных зданий и сооружений характеризует система показателей: сто-
имость валовой продукции (чистый доход) на рубль среднегодовой 
стоимости объекта; среднегодовая стоимость здания, сооружения, 
отнесенная к годовой сумме, прибыли (срок окупаемости исполь-
зуемых производственных средств). Применяются и другие показа-
тели: затраты труда на 1 голову животных или на 1 ц продукции, 
произведенной в данном помещении; продуктивность животных; 
себестоимость 1 ц произведенной продукции. 
Важнейшим результатом повышения экономической эффектив-

ности использования зданий и сооружений являются: увеличение 
производства и удешевление продукции посредством широкого 
проведения реконструкции производственных объектов, удешевления 
строительства; применение комплексной механизации и передовых 
технологий; внедрение индустриальных методов производства 
продукции; специализация и концентрация производства. 
Эффективность использования машинно-тракторного парка 

в сельском хозяйстве характеризуется следующей системой пока-
зателей: 

– сменная и дневная выработка в условных эталонных гекта-
рах – отношение объема механизированных работ к числу отрабо-
танных тракторами смен или дней; 

– годовая выработка в эталонных гектарах на физический и ус-
ловный эталонный трактор – отношение объема механизированных 
работ к числу физических или условных эталонных тракторов; 

– коэффициент сменности работы тракторов – отношение числа 
машино-смен к числу машино-дней или отношение дневной выра-
ботки к сменной выработке; 

– число машино-дней и машино-смен, отработанных физиче-
ским или эталонным трактором, – отношение общего числа отрабо-
танных машино-дней и машино-смен к числу тракторов; 
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– коэффициент использования тракторного парка – отношение 
числа отработанных одним трактором машино-дней к годовому 
фонду рабочего времени; 

– величина эксплуатационных затрат в расчете на условный эта-
лонный гектар – отношение эксплуатационных затрат к объему ме-
ханизированных работ. Эксплуатационные затраты включают 
оплату труда механизаторов и вспомогательных рабочих, стои-
мость топлива и смазочных материалов, амортизационные отчис-
ления по тракторам и с.-х. машинам, затраты на техническое 
обслуживание и текущие ремонты тракторов и машин, затраты на 
хранение машин; 

– себестоимость условного эталонного гектара механизирован-
ных работ – отношение производственных затрат по эксплуатации 
техники к объему механизированных работ в условных эталонных 
гектарах. Перевод физического объема тракторных работ в услов-
ные эталонные гектары производится путем умножения числа вы-
полненных сменных норм выработки трактором данной марки на 
эталонную выработку (прилож. 1). 
Экономическую эффективность использования имеющихся ма-

шин, агрегатов и их комплексов можно определить и с помощью 
таких показателей, как производительность труда, эксплуатационные 
расходы на единицу продукции, себестоимость условного эталон-
ного гектара обработки почвы, уборки урожая, затраты на центнер 
продукции на гектар, срок окупаемости инвестиций. Исчисление 
стоимостных показателей позволяет определить наиболее эконо-
мичный агрегат и отобрать лучший вариант комплекса машин. 

Экономическая эффективность использования транспортных 
средств определяется с помощью различных коэффициентов:  
использования грузового автомобильного парка (число работающих 
автомобилей в процентах ко всем автомобилям); использования ма-
шин в работе (отношение машино-дней в работе к количеству ма-
шино-дней пребывания автомобиля в хозяйстве); рабочего времени 
(отношение машино-часов, затраченных на перевозку грузов или 
техническое обслуживание автомобильного парка, к общей про-
должительности пребывания автомобиля в наряде); пробега (отно-
шение количества километров, пройденных с грузом, к общему 
пробегу); грузоподъемности (отношение общего количества выра-
ботанных тонно-километров к пробегу автомобилей с грузом). 
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Практическое занятие 
«Оценка эффективности использования  

материальных ресурсов организаций (предприятий) АПК 

Цель: изучить методику расчета показателей оценки эффектив-
ности материальных ресурсов в с.-х. организации на основе отчет-
ных данных. 

Ключевые понятия: материально-техническая база, сырье, мате-
риалы, энергоресурсы, состав материальных ресурсов, классифика-
ция, показатели эффективности. 

Задание 1. Проанализировать состав и структуру материальных 
затрат организации. Рассчитать абсолютное и относительное от-
клонение на основе отчетных данных (табл. 5.1). Результаты офор-
мить в виде табл. 5.2. Сделать вывод. 

 
Таблица 5.1 

Отчетные данные (форма № 8-АПК, лист 1), тыс. руб. 

В том числе 
на производство 
продукции Элементы затрат 

Всего на 
основное 
производ-
ство растение-

водства 
животно-
водства 

Всего на основное  
производство 
за аналогичный 

период  
прошлого года 

Материальные затраты: 3 467 1 329 2 021 2 302 
семена и посадочный 
материал 372 372 – 502 

корма 1 589 – 1 589 828 
прочая продукция 
сельского хозяйства 
(навоз, подстилка,  
яйца для инкубации) 

181 150 31 106 

минеральные удобрения 258 258 – 151 
средства защиты  
растений и животных 145 88 57 112 

нефтепродукты 262 223 39 266 
энергия всех видов 
(электрическая,  
тепловая) 

74 13 61 75 
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 Окончание таблицы 5.1 

В том числе 
на производство 
продукции Элементы затрат 

Всего на 
основное 
производ-
ство растение-

водства 
животно-
водства 

Всего на основное  
производство 
за аналогичный 

период  
прошлого года 

запасные части,  
ремонтные,  
строительные и прочие 
материалы  
для ремонтов 

306 103 203 105 

оплата услуг и работ, 
выполненных  
сторонними  
организациями 

156 122 34 142 

сырье и материалы, 
используемые для  
переработки 

117 – – 9 

Прочие материальные 
затраты 7 – 7 6 

 
Выполнение. Рассчитаем абсолютное и относительное отклоне-

ние, результаты оформим в виде табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 

Структура материальных затрат 

Состав, 
тыс. руб. 

Структура, 
% Показатели 

2016 2017 

Откло-
нение 2016 2017 

Отклоне-
ние, п. п. 

Материальные затраты: 2 302 3 467 +1 115 100 100 – 
семена и посадочный 
материал 502 372 –130 21,8 10,7 –11,1 

корма 828 1 589 +761 35,9 45,8 +9,9 
прочая продукция  
сельского хозяйства 106 181 +75 4,6 5,2 +0,6 
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Окончание таблицы 5.2 

Состав, 
тыс. руб. 

Структура, 
% Показатели 

2016 2017 

Откло-
нение 2016 2017 

Отклоне-
ние, п. п. 

минеральные удобрения 151 258 +107 6,6 7,4 +0,8 
средства защиты  
растений и животных 112 145 +33 4,9 4,2 –0,9 

нефтепродукты 266 262 –4 11,5 7,7 –3,8 
энергия всех видов 75 74 –1 3,3 2,1 –1,2 
запасные части, ремонт-
ные, строительные 
и прочие материалы 
для ремонтов 

105 306 +201 4,5 8,8 +3,3 

оплата услуг и работ, 
выполненных сторон-
ними организациями 

142 156 +14 6,2 4,5 –1,7 

сырье и материалы,  
используемые для пере-
работки на промыш-
ленных и подсобных 
производствах 

9 117 +106 0,4 3,4 +3,0 

Прочие материальные 
затраты 6 7 +1 0,3 0,2 –0,1 

 
Аналогичным образом можно рассчитать состав и структуру ма-

териальных ресурсов в разрезе растениеводства и животноводства. 
Вывод: анализ материальных затрат организации, отражающих 

состав материальных ресурсов, показал, что их величина возросла 
в отчетном году на 1 115 тыс. руб. В большей степени за счет 
увеличения стоимости кормов – 761 тыс. руб., запасных частей – 
201, минеральных удобрений – 107, сырья и материалов, исполь-
зуемых для переработки, – 106 тыс. руб. Анализ структуры ма-
териальных ресурсов показал, что она существенно изменилась 
в отчетном году по сравнению с предыдущим. В частности, 
на 11,1 п. п. уменьшился удельный вес семян и посадочного ма-
териала, но на 9,9 п. п. увеличился удельный вес кормов. Это 
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свидетельствует о переориентации производственной деятельно-
сти организации. 

Задание 2. Рассчитать показатели эффективности использования 
материальных ресурсов на основе отчетных данных организации 
(табл. 5.3). Сделать вывод. 

 
Таблица 5.3 

Отчетные данные (форма № 6А-АПК) 

Фактически  
в ценах 2016 г. Показатель 

План  
в ценах  
2016 г. 2017 г. 2016 г. 

Валовая продукция сельского хозяй-
ства в сопоставимых ценах, тыс. руб. 4 174 4 615 4 150 

Среднегодовая численность работни-
ков, занятых в с.-х. производстве, чел. 76 78 – 

 
Выполнение. Используя отчетные данные табл. 5.1 и 5.3, рассчи-

таем показатели эффективности использования материальных ре-
сурсов. 
Материалоемкость 

е
3 467М  100 75,1 %.
4 615

= =  

Сырьевая материалоемкость 

е/с
372 1 589 181 258 145М  100 55,2 %.

4 615
+ + + +

= =  

Топливная материалоемкость 

е/т
262М  100 5,7 %.

4 615
= =  

Энергетическая материалоемкость 

е/э
74М  100 1,6 %.

4 615
= =  
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Материалоотдача 

о
4 615М  100 133,1 %.
3 467

= =  

Аналогичным образом рассчитываются показатели в разрезе 
растениеводства и животноводства. 

Вывод: проведенные расчеты показали, что на исследуемом 
предприятии отмечается достаточно высокий уровень материало-
емкости производства – 75,1 %, в том числе ее сырьевая состав-
ляющая – 55,2 %, топливная – 5,7 %, энергетическая – 1,6 %, 
которые существенно превышают общереспубликанские значения. 
Уровень материалоотдачи на предприятии – 133,1 %. Это означает, 
что на рубль материальных ресурсов предприятие производит ва-
ловую продукцию на сумму 1 руб. и 33 коп. 

Задание 3. Рассчитать показатели обеспеченности энергетиче-
скими ресурсами на основе отчетных данных организации 
(табл. 5.4). Сделать вывод. 

 
Таблица 5.4 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 6) 

Показатель Гектары Балло-гектары 

Общая земельная площадь 5 194 – 
Всего с.-х. земель 4 084 93 524 

 
Выполнение. Используя отчетные данные табл. 5.3 и 5.4, рассчи-

таем показатели эффективности использования материальных  
ресурсов. 
Энергообеспеченность 

обесп
74 000Э  100 1 811,9 руб./100 га.
4 084

= =  

Энерговооруженность 

вооруж
74 000Э 948,7 руб./чел.

78
= =  
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Вывод: проведенные расчеты позволяют сделать вывод об уровне 
энергообеспеченности и энерговооруженности хозяйства. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой материально-техническая база АПК? 
2. В чем заключаются особенности формирования и использо-

вания материально-технической базы сельского хозяйства? 
3. Каково назначение энергетических ресурсов в деятельности 

с.-х. организаций? 
4. Перечислите показатели обеспеченности и эффективности 

использования энергоресурсов. 
5. В чем заключаются особенности использования машин 

и оборудования в сельском хозяйстве? 
6. В чем заключаются особенности использования производст-

венных зданий и сооружений в сельском хозяйстве? 
7. В чем заключаются особенности использования транспорт-

ных средств в сельском хозяйстве? 
8. Перечислите показатели эффективности использования мате-

риальных ресурсов. 
9. Перечислите основные виды материалоемкости. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

«Материально-техническая база организаций (предприятий) АПК  
и эффективность ее использования» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Материально-техническая база организаций 
(предприятий) АПК и эффективность ее использования», в котором 
изложить следующие вопросы: сущность, назначение и виды нор-
мирования расхода материалов; классификацию норм расхода ма-
териалов; основные направления рационального и экономного 
использования материальных ресурсов. 
 

Список рекомендуемой литературы 

1. Белоусова, Л. А. Сущность и значение материально-
технического снабжения / Л. А. Белоусова, В. С. Бачмага // Моло-
дой ученый. – 2015. – № 14. – С. 237–239. 
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2. Гридюшко, А. Н. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного 
производства: формирование и оценка / А. Н. Гридюшко. – Горки : 
БГСХА, 2018. – 266 с. 

3. Машиноиспользование и расход топливо-смазочных мате-
риалов / Ю. И. Томкунас [и др.] // Агропанорама. – 2018. – № 3. – 
С. 21–24. 

4. Повышение эффективности технического обслуживания 
тракторов / В. Я. Тимошенко [и др.] // Агропанорама. – 2018. – 
№ 4. – С. 35–38. 

5. Селюков, Ю. К вопросу экономической сущности материаль-
но-технической базы агропромышленного комплекса / Ю. Селю-
ков, В. Чабатуль, И. Третьякова // Аграрная экономика. – 2012. – 
№ 9 (208). – С. 60–65. 

6. Шевчук, О. Н. Организация закупок материально-технических 
ресурсов в условиях функционирования «толкающей» системы / 
О. Н. Шевчук, Т. Н. Грищенко. – Минск : БНТУ, 2015. – 39 с. 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов 
«Система планирования деятельности  
организаций (предприятий) АПК» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Система планирования деятельности организаций 
(предприятий) АПК», который изложить в соответствии со сле-
дующей структурой: 

– введение; 
– раздел 1 «Сущность, цели, задачи планирования организаций 

АПК»; 
– раздел 2 «Формы планирования и виды планов организаций 

АПК»; 
– раздел 3 «Принципы и методы планирования и специфика их 

применения в организациях АПК»; 
– раздел 4 «Состав и содержание планов сельскохозяйственных 

организаций. Методика составления и расчета основных показате-
лей бизнес-плана»; 

– раздел 5 «Стратегическое и тактическое планирование в прак-
тике хозяйственной деятельности организаций АПК»; 
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– раздел 6 «Бизнес-планирование как форма управления сель-
скохозяйственными организациями»; 

– раздел 7 «Оперативно-календарное планирование организаций 
АПК»; 

– заключение; 
– список использованных источников. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Афитов, Э. А. Планирование на предприятии : учебник / 
Э. А. Афитов. – Минск : Новое знание, 2015. – 344 с. 

2. Воробьев, И. П. Планирование на предприятиях отрасли : 
курс лекций / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова. – Минск : Белорус-
ская наука, 2015. – 199 с. 

3. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и прак-
тика : учебное пособие / А. Т. Зуб. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 
2013. – 398 с. 

4. Кукушкин, С. Н. Планирование деятельности на предприятии : 
учебник для бакалавров / С. Н. Кукушкин, В. Я. Поздняков, 
Е. С. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 350 с. 

5. Леньков, И. И. Моделирование и прогнозирование экономики 
агропромышленного комплекса / И. И. Леньков. – Минск : БГАТУ, 
2011. – 228 с. 

6. Статистика в АПК : учебное пособие / В. А. Цыганов [и др.]. – 
Минск : БГТУ, 2014. – 392 с. 

7. Финансовое планирование в организациях : учебник / под 
ред. Л. Г. Паштовой. – М. : КНОРУС, 2019. – 274 с. 

 
 

Глава 6. Производственная программа организации 
 

6.1. Производственная программа организации:  
понятие, структура, назначение 

Производственная программа – развернутый план производства 
и реализации продукции, отражающий объем, номенклатуру и ас-
сортимент продукции, устанавливаемый исходя из потребностей 
рынка. В процессе разработки производственной программы учи-
тываются объемы поставок каждого вида продукции по ранее  
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заключенным договорам и результаты маркетинговых исследова-
ний по выявленному дополнительному рыночному спросу, а в основу 
ее разработки закладываются реальные производственно-технические 
возможности предприятия по выполнению намеченной производ-
ственной программы, т. е. его производственная мощность. Произ-
водственная программа является одним из таких планов, который 
отражает основные направления и задачи развития в плановом пе-
риоде, производственно-хозяйственные связи с другими предпри-
ятиями, профиль и степень специализации производства и является 
основным разделом годового и перспективного бизнес-плана разви-
тия предприятия. В ней определяется объем изготовления продук-
ции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном 
и стоимостном выражениях. 
Производственная программа включает следующие основные 

разделы: план по производству продукции предприятия; план  
выпуска продукции на экспорт; план по повышению качества  
продукции; план реализации продукции. При формировании  
производственной программы необходимо ориентироваться на по-
тенциальные и фактические возможности предприятия по произ-
водству продукции, т. е. на производственную мощность. В связи  
с этим подготовка производственной программы является ответом 
на ключевые вопросы управления производством: ассортимент, 
номенклатура и объем производства продукции; сроки отгрузки 
и поставки потребителям; качество производимой продукции и на-
правления его совершенствования, возможности дополнительного 
объема производства продукции в разрезе его ассортимента  
и номенклатуры;  нижний предел объема выпуска продукции; объ-
емы потребляемых ресурсов для производства продукции и воз-
можности для их удовлетворения. 
Производственная программа является результатом согласо-

вания следующих целей организации: получение максимальной 
прибыли; учет реальных финансовых и иных ресурсных возмож-
ностей; наиболее полное удовлетворение потребностей рынка сбы-
та; максимальное снижение производственных издержек, в т. ч. 
максимально возможная загрузка оборудования. Производственная 
программа предприятия позволяет определить емкость рынка по-
требительской продукции, стратегию предприятия или отрасли 
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по сбалансированности спроса и предложения. В этом и состоит 
ее основное назначение. 

 
6.2. Показатели и измерители производственной программы 
При разработке производственной программы следует учиты-

вать потребности рынка, состояние конкурирующих предприятий 
и отраслей. В качестве исходных данных необходимо использо-
вать: результаты фактического выполнения производственной про-
граммы за предыдущие периоды; данные по спросу на продукцию 
предприятия; сведения о рекламациях, замечаниях по качеству 
продукции за предыдущий период; сведения о долях продукции 
в общем объеме ее выпуска на рынке за предыдущий период 
по уровням качества; сведения об объеме реализованной про-
дукции за предыдущий период по месяцам (кварталам); расчеты 
производственной мощности предприятия; прогрессивные тех-
нико-экономические нормы и нормативы; решения высших ор-
ганов управления предприятия о стратегических перспективах 
его развития.  

Номенклатура продукции – перечень наименований изделий, по 
которым в дальнейшем будут устанавливаться задания по произ-
водству. Предприятия, как правило, разрабатывают производствен-
ную программу по расширенному ассортименту. Ассортимент – 
разновидность этих изделий по видам, сортам, типам в разрезе но-
менклатуры. С позиции производителей, чем у́же ассортимент, тем 
проще ассортиментная структура производимой продукции, лучше 
организация и технология производства, ниже производственные за-
траты и выше, при прочих равных условиях, рентабельность. То же 
относится и к обновлению ассортимента и номенклатуры выпус-
каемой продукции. Потребитель же, напротив, заинтересован 
в расширении ассортимента продукции, в его постоянном обновле-
нии. Понятия оптимизированного ассортимента, оптимизирован-
ной структуры выпускаемой продукции весьма сложны, поэтому 
в организации актуализируется задача нахождения оптимальных 
вариантов ассортимента и структуры продукции. 
Подготовка плана производства основывается на определении 

объема производства (Vпр) каждой товарной позиции в натуральном 
выражении: 
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, +О+О+= в/пкнн/ппр VVV                       (2.72) 

где Vп/н – объем поставки изделия в натуральном выражении;  
Он, Ок – остатки данных изделий на складе готовой продукции на 
начало и конец планового периода; Vп/в – количество изделий для 
внутреннего потребления. 

 
Остатки готовой продукции на складе на начало планового пе-

риода рассчитываются на основании фактических остатков изделий 
на момент расчета. Остатки готовой продукции на складе на конец 
планового периода устанавливаются в зависимости от прогноза 
сбыта продукции в следующем периоде. 
При формировании плана производства в натуральном выраже-

нии применяются натуральные измерители единицы продукции, 
которые выражают физический объем выпускаемой продукции 
(штуки, тонны, метры и т. д.) и служат основой для установления 
стоимостных и трудовых измерителей. Трудовые измерители – ча-
сы, минуты рабочего времени – применяются во внутрипроизвод-
ственном планировании для оценки трудоемкости единицы 
продукции и производственной программы. Наиболее распростра-
ненные трудовые измерители: нормо-ч – измеряет нормированные 
затраты труда на единицу продукции, производственной про-
граммы; чел.-ч – измеряет фактические затраты труда на едини-
цу продукции; станко-ч – измеряет работу единицы оборудования 
во времени. Стоимостные измерители отражают объем производ-
ства продукции в денежном выражении. 
План выпуска продукции на экспорт включает показатели объе-

мов выпуска продукции предприятия, соответствующей требова-
ниям поставок на экспорт на условиях конкретных соглашений 
и договоров. План по повышению качества продукции состоит из 
показателей обновления ассортимента и потребительских свойств 
продукции, обусловленных требованиями международных и отече-
ственных стандартов качества, нововведениями и динамикой раз-
вития производства. План реализации (сбыта) продукции отражает 
динамику реализации продукции, выявленную в процессе марке-
тинговых исследований. 
Обобщающим показателем производственной программы в стои-

мостном выражении является объем продаж. Объем продаж – 



 287 

стоимость товаров и услуг, реализованных предприятием за опре-
деленный период времени, равная произведению цены единицы 
продукции на количество проданной продукции. Реализованная 
продукция – отгруженная заказчику, принятая им и оплаченная 
продукция предприятия, денежные средства за которую поступили 
на расчетный счет поставщика. Объем реализованной продукции 
в плане определяется как стоимость предназначенных к поставке 
и подлежащих оплате в плановом периоде готовых изделий, полу-
фабрикатов собственного производства, работ промышленного 
и с.-х. характера, предназначенных для реализации на сторону, 
а также продукции и работ капитального строительства и непро-
мышленных хозяйств, находящихся на балансе предприятия. 
При расчете реализуемой продукции необходимо учитывать  

остатки нереализованной продукции и их изменение на начало 
и конец планируемого периода. Остаток нереализованной продук-
ции к началу периода состоит из остатка готовой продукции на 
складе и в неоформленных отгрузках; товаров отгруженных, по 
которым не наступил срок оплаты; товаров отгруженных, но не оп-
лаченных в срок покупателями; товаров на ответственном хране-
нии у покупателей. 

Товарная продукция включает в себя готовую продукцию, за-
конченные работы, услуги, предназначенные для реализации. 
В объем товарной продукции включаются также изделия, запчасти, 
услуги для собственных нужд производства, капитального строи-
тельства и производственной сферы предприятия. Плановый объем 
товарной продукции определяется по формуле 

пл П
1

ТП ( Ц ),
i

n

i
i

V
=

= ∑                               (2.73) 

где Пi
V  – план выпуска і-го вида продукции в натуральном выраже-

нии; Цi – отпускная цена і-го вида продукции, руб. 
 
Валовая продукция (ВП) характеризует весь объем выполненных 

работ за определенный период. В ее состав входят готовая к реали-
зации продукция и незаконченная продукция (незавершенное про-
изводство). Она рассчитывается как сумма товарной продукции 
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и изменения остатков незавершенного производства на начало 
и конец периода (ΔНЗП): 

ВП ТП ΔНЗП.= +                               (2.74) 

Товарная и валовая продукция искажают представление о соб-
ственном вкладе предприятия в конечные результаты производства. 
Это объясняется тем, что в их состав включается стоимость мате-
риальных ресурсов, которая на отдельных предприятиях достигает 
80 % затрат на производство. В связи с этим объем производства 
в стоимостном выражении зависит от динамики цен на материалы. 

Чистая продукция (ЧПр) включает расходы по заработной пла-
те, отчисления на социальные нужды и прибыль предприятия и оп-
ределяется двумя способами: 

– первый: 

р снЧП З О П,= + +                                  (2.75) 

где З – заработная плата работников организации; Осн – отчисления 
на социальные нужды; 

 
– второй: 

р рЧП МЗ А,V= − −                                 (2.76) 

где Vр – объем реализованной продукции. 
 
Условно чистая продукция определяется по формуле 

р рУЧП МЗ.V= −                                   (2.77) 

Показатели условно чистой и чистой продукции используются 
для анализа эффективности работы предприятия в изменении объ-
ема производства за счет вновь созданной стоимости. Норматив 
чистой продукции представляет собой часть цены изделия, вклю-
чающей нормативы по зарплате, по отчислениям на социальные 
нужды и по прибыли. Валовой оборот представляет собой сумму 
стоимости продукции всех структурных подразделений предпри-
ятия, занятых в производстве. 
При подготовке плана сбыта расчетный объем продаж продук-

ции в стоимостном выражении определяют по формуле 
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, 
П+Р
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V                                 (2.78) 

где Руп – сумма условно-постоянных расходов в плановом периоде; 
Пц – целевая прибыль, достаточная для нормального функционирова-
ния организации и обеспечивающая удовлетворение ее потребностей; 
Rм – маржинальная рентабельность, т. е. доля маржинального до-
хода в стоимости продукции. 

 
Маржинальный доход на единицу изделия определяется как 

разница между ценой и переменными (прямыми) затратами. Если 
организация выпускает один вид продукции, маржинальная рента-
бельность определяется как отношение маржинального дохода на 
единицу продукции к цене. Если организация выпускает несколько 
видов продукции, то маржинальная рентабельность при заданной 
структуре продукции рассчитывается по формуле 

1 1
м м  ,i iR R Y= ∑                                   (2.79) 

где 1
мiR  – маржинальная рентабельность i-го вида продукции;  

iY  – удельный вес i-го вида продукции в выручке от реализации. 
 
Кроме того, производственная программа характеризуется сис-

темой показателей, которые включают в себя количественные ха-
рактеристики объемов производства продукции и динамику их 
изменения и качественные характеристики, отражающие производ-
ственно-технические (материалоемкость, точность, мощность) 
и эксплуатационные (надежность, ремонтопригодность) достоин-
ства производимой продукции. 

 
6.3. Планирование производственной  

программы организации 
Особое значение при разработке производственной программы 

имеет оптимизация номенклатуры продукции на основе анализа 
покупательского спроса на конкретные виды товаров и услуг и учета 
ограничений по производственным мощностям, материальным 
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ресурсам и потребности в отдельных товарах. Спрос на конкретную 
продукцию выступает в качестве ограничения, которое определя-
ется внешней средой, поэтому его в обязательном порядке следует 
учитывать при разработке производственной программы. 
Разработка производственной программы осуществляется в сле-

дующей последовательности: 
1) определение потребности в выпускаемой продукции; 
2) составление номенклатуры и ассортимента выпускаемой про-

дукции; 
3) определение объемов в натуральном выражении и сроков 

производства отдельных видов продукции; 
4) соотнесение производственной программы с имеющимися 

ресурсами и, в первую очередь, с производственной мощностью; 
5) расчет объема продукции в стоимостном выражении. 
При разработке производственной программы учитываются 

сроки и объем поставок продукции на рынок, максимальная равно-
мерная загрузка производственных мощностей, платежеспособный 
спрос населения. 
Фактором производства, который чаще всего определяет воз-

можности предприятия, является производственная мощность.  
Если производственная мощность предприятия больше объема 
продаж, имеет место ее неполное использование (недогрузка), что 
приводит к завышенным затратам на производство продукции. Ес-
ли же производственная мощность меньше объема продаж, то объем 
продаж не может быть выполнен и необходимо либо увеличить 
производственную мощность, либо уменьшить плановый объем 
продаж. В связи с этим производственная программа служит инст-
рументом согласования возможного объема продаж с производст-
венной мощностью предприятия в планируемом периоде. 
Производственная программа не только устанавливает объем 

выпуска конечной продукции, но и является основой для расчета 
планов производства структурных подразделений предприятия 
(цехов, корпусов, производств, участков, поточных линий). Поми-
мо объемов товарной продукции, необходимой для обеспечения 
плана продаж, при расчете учитывается также необходимость из-
менения межцеховых и внутрицеховых заделов незавершенной 
продукции. Задания по выпуску конечной продукции финишным 
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цехам устанавливаются, как правило, на уровне производственной 
программы предприятия. Задания промежуточным цехам, участ-
вующим в изготовлении конечной продукции, могут быть больше 
показателей производственной программы, если планируется уве-
личение межцеховых заделов, или меньше – если предусматрива-
ется их уменьшение. Поэтому планирование производственной 
программы основными подразделениями предприятия производит-
ся обратно ходу технологического процесса. Объемы производства 
по цехам устанавливаются исходя из плановой себестоимости од-
ного изделия или планово-расчетных внутрипроизводственных 
цен. На небольших предприятиях производственная программа 
цехов рассчитывается в натуральных или условно-натуральных 
показателях; на средних и крупных предприятиях – в стоимост-
ных и натуральных показателях. 
Планирование производственной программы состоит из сле-

дующих этапов: 
1. Анализ выполнения плана производства: проверка выполне-

ния плана выпуска и реализации продукции по всем стоимостным, 
натуральным, условно-натуральным и трудовым показателям; изу-
чение причин, положительно и отрицательно влияющих на выпол-
нение плановых показателей; выявление резервов дальнейшего 
роста и повышения эффективности производства; разработка меро-
приятий по использованию резервов, выявленных в ходе анализа, 
и условий увеличения объема выпуска продукции и повышения ее 
качества; установление календарных сроков внедрения мероприя-
тий, назначение должностных лиц, ответственных за их выполне-
ние, а также определение эффективности этих мероприятий. 
Неравномерность выполнения плана по отдельным номенкла-

турным позициям приводит к изменению структуры производст-
венной программы, т. е. соотношения отдельных видов продукции 
в их общем выпуске. Изменение структуры производства оказывает 
значительное влияние на все экономические показатели: объем вы-
пуска в стоимостном измерении, материалоемкость, себестоимость 
товарной продукции, прибыль, рентабельность и др. 
Важное значение при анализе выполнения производственной 

программы имеет анализ ритмичности производства – равномер-
ности выпуска продукции, установленной планом производства. 
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Для измерения ритмичности выпуска продукции используется ко-
эффициент ритмичности, определяемый путем деления суммы 
фактически выпущенной продукции, которая засчитывается в вы-
полнение плана, на плановый выпуск продукции за анализируемый 
промежуток времени. Для оценки ритмичности может также рас-
считываться коэффициент аритмичности – сумма модулей поло-
жительных и отрицательных отклонений от плана в выпуске 
продукции за каждый день, неделю, декаду, месяц и т. д. Коэф-
фициент аритмичности – показатель, обратный коэффициенту 
ритмичности. Чем ритмичнее работает предприятие, тем выше 
должен быть коэффициент ритмичности и ниже – коэффициент 
аритмичности (в пределах от 0 до 1). Оценка ритмичности позволя-
ет не только определить равномерность производства продукции, 
но и подсчитать упущенные возможности предприятия по выпуску 
продукции в связи с неритмичной работой. Резервы роста объемов 
производства на основе повышения ритмичности работы можно 
рассчитать как разность между плановым и зачтенным выпусками 
продукции за анализируемый период или разность между фактиче-
ским и возможным выпусками продукции, исчисленными исходя 
из наибольшего среднесуточного (среднедекадного) объема произ-
водства за анализируемый период. 

2. Анализ портфеля заказов. План продаж на этой стадии фор-
мируется с ориентацией на емкость рынка без тщательной прора-
ботки производственной мощности предприятия, поэтому на этапе 
составления производственной программы портфель заказов нуж-
дается в тщательном анализе. Анализу подвергаются: спрос потре-
бителей через собственную торговую сеть; индивидуальные заказы 
потребителей; заявки дилеров; заявки оптовых покупателей. 
На основе заявок портфеля заказов, заключенных договоров 

и выявленной емкости рынка формируются и анализируются ас-
сортимент и номенклатура портфеля заказов. Устанавливаются: 
общий объем планируемых поставок продукции в натуральном 
и стоимостном выражении; удельный вес различных видов про-
дукции в общем объеме поставок; графики отгрузки продукции 
потребителям; удельный вес новой и снимаемой с производства 
продукции; удельный вес экспортной продукции; запасы готовой 
продукции на складах предприятия; объемы поставленной постав-
щикам, но не оплаченной в срок продукции; причины образования 
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сверхплановых остатков и несвоевременной оплаты продукции поку-
пателями; надежность и платежеспособность покупателей; финансовые 
показатели портфеля заказов, включая планируемую прибыль, рента-
бельность; величина налоговых поступлений и платежей; объемы 
производства из давальческого сырья; объемы кооперированных по-
ставок и другие факторы, от которых зависит эффективность продаж. 

3. Расчет производственной мощности. 
4. Планирование выпуска продукции в натуральном выражении. 
Установленное в производственной программе задание по объ-

ему производства продукции может быть выполнено при условии 
обеспечения необходимым количеством ресурсов. 

 
6.4. Производственная мощность организации  

и методика ее расчета 
Производственная мощность предприятия (цеха, участка) – 

максимально возможный выпуск продукции в определенных  
номенклатуре и ассортименте при наиболее рациональном исполь-
зовании наличных орудий труда, с учетом применения прогрессив-
ной технологии, передовых методов организации производства 
и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготав-
ливаемой продукции. Производственная мощность измеряется го-
товой продукцией, выраженной в натуральных единицах (штуках, 
тоннах, литрах и т. д.), используемых в производственной про-
грамме. Производственная мощность предприятий рассчитывается 
по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Одновременно 
с расчетом производственной мощности в натуральных показате-
лях можно определять ее также в стоимостном выражении как 
по видам продукции, так и по товарной (валовой) продукции в со-
поставимых ценах по предприятию в целом. 

Производственная мощность отрасли определяется как сумма 
величин производственных мощностей по выпуску одного и того 
же вида продукции на отдельных предприятиях, входящих в дан-
ную отрасль. Величина производственной мощности подвергается 
изменениям. Если в начальный период она определяется проектной 
мощностью, то после освоения последней на ее размер действуют 
различные факторы в сторону как увеличения мощности, так 
и уменьшения. Поэтому при планировании производства требуется 



 294 

учет всех этих изменений и определение нескольких видов произ-
водственных мощностей: 

1) входная мощность – производственная мощность на начало 
года, показывающая, какими производственными возможностями 
располагает предприятие в начале планового периода; 

2) выходная мощность – производственная мощность на конец 
года, определяемая путем суммирования входной и вводимой 
мощностей за вычетом выбывающей; 

3) проектная мощность – производственная мощность, преду-
смотренная проектом строительства, реконструкции и расширения 
предприятия; 

4) среднегодовая производственная мощность ПМ , которой 
предприятие располагает в среднем за год, для определения соот-
ветствия производственной программы имеющейся мощности: 

1 2
н в лПМ ПМ М М ,

12 12
t t

= + −                         (2.80) 

где ПМн – мощность на начало года (входная); Мв – ввод мощностей 
в течение года; Мл – ликвидация (выбытие) мощностей в течение 
года; t1 – количество полных месяцев с момента ввода мощностей 
в действие до конца года; t2 – количество полных месяцев с момента 
выбытия мощностей до конца года. 

 
Производственную мощность рассчитывают при анализе 

и обосновании производственной программы, в связи с подготов-
кой и выпуском новых изделий, при реконструкции и расширении 
производства. Методика расчета производственной мощности за-
висит от формы и методов организации производства, номенклату-
ры изготавливаемой продукции, типа используемого оборудования, 
характера производственного процесса. Основными элементами 
для расчета производственной мощности являются: состав обору-
дования и его количество по видам; прогрессивные нормы исполь-
зования каждого вида оборудования; номенклатура, ассортимент 
продукции и ее трудоемкость; фонд времени работы оборудования; 
производственные площади основных цехов предприятия. 
В расчет производственной мощности принимается все оборудо-

вание по видам, установленное на начало года, а также оборудование, 
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которое должно быть введено в эксплуатацию в плановом периоде. 
Производительность оборудования, закладываемая в расчет про-
изводственной мощности, определяется на основе прогрессивных 
норм использования оборудования. Следует учитывать, что воз-
можности такого использования в значительной степени зависят 
от номенклатуры и трудоемкости продукции, качества перера-
батываемого сырья и материалов, принятого режима работы обо-
рудования. 
Режим работы предприятия непосредственно влияет на величи-

ну производственной мощности и устанавливается исходя из кон-
кретных условий производства. В понятие «режим работы» 
входят число смен и продолжительность рабочего дня и рабочей 
недели. В зависимости от того, какие потери времени учитываются 
при определении мощности, различают календарный (номиналь-
ный), режимный и действительный (рабочий) фонд времени ис-
пользования оборудования. 

Календарный (номинальный) фонд времени (ФВк) представляет 
собой произведение количества календарных дней в периоде на 
полное количество часов в сутках: 

кФВ 365 24 8 760 ч.= ⋅ =  

Режимный фонд времени (ФВр) определяется режимом произ-
водства. Он равен произведению рабочих дней в плановом периоде 
на число часов в рабочих сменах: 

р р/д чФВ ФВ ,сt=                                (2.81) 

где ФВр/д – количество рабочих дней в плановом периоде; с – коли-
чество смен в году; tч – продолжительность смены, ч. 

 
Действительный (рабочий) фонд времени (ФВд) равен режим-

ному фонду за вычетом времени на планово-предупредительный 
ремонт, которое не должно превышать установленных норм: 

пр
д р об

У
ФВ ФВ (1 ) ,

100
N= −                          (2.82) 



 296 

где Упр – удельный вес регламентированных простоев в работе 
оборудования, %; Nоб – количество оборудования, шт. 

 
При расчете производственной мощности должен приниматься 

максимально возможный действительный (рабочий) фонд времени 
работы оборудования. 
На предприятиях и в цехах некоторых отраслей главным факто-

ром при определении производственной мощности служит величи-
на производственной площади, т. е. площади, где осуществляется 
технологический процесс изготовления продукции. Вспомогатель-
ные площади (ремонтного, инструментального цехов, складов 
и т. д.) в расчет не принимаются. 
В общем виде производственная мощность может быть выраже-

на формулами 

д

н

ФВ
ПМ ,

Т
n

=                                    (2.83) 

где n – число единиц ведущего оборудования; Тн – норма трудоем-
кости обработки изделия, ч; 

д нПМ ФВ ,n Q=                                (2.84) 

где нQ  – прогрессивная норма производительности единицы обо-
рудования за час работы (в натуральных единицах). 

 
Показателями использования производственной мощности яв-

ляются: фактический выпуск продукции в натуральном выражении 
или стоимостных единицах за определенный период; выпуск про-
дукции на единицу оборудования на 1 м2 производственной пло-
щади в стоимостных единицах; средний процент загрузки 
оборудования (отношение количества времени работы оборудова-
ния к возможному времени его работы); коэффициент сменности. 
Обобщающим показателем служит коэффициент использования 
производственной мощности, рассчитываемый как отношение фак-
тического объема выпуска продукции (валовой, товарной) к сред-
негодовой производственной мощности: 
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ф
иПМК .

ПМ

V
=                                   (2.85) 

Прирост объема продукции (ΔVПМ) за счет улучшения использо-
вания производственной мощности можно определить по формуле 

1
иПМ

ПМ д пр
иПМ

К 1  ,
К

V V
 

∆ = −  
 

                         (2.86) 

где Vд – достигнутый годовой объем выпуска продукции в соответ-
ствующих единицах измерения; 1

иПМК  – достигнутый коэффициент 

использования среднегодовой производственной мощности; пр
иПМК  – 

проектируемый прогрессивный коэффициент использования сред-
негодовой мощности с учетом разработанных организационно-
технических мероприятий. 

 
На каждом предприятии необходимо добиваться повышения 

эффективности использования производственных мощностей 
и площадей, сокращать время простоев, повышать степень загрузки 
оборудования в единицу времени, совершенствовать орудия труда 
и технологию производства, добиваться оптимизации структуры 
основных средств, обеспечивать быстрое освоение вводимых мощ-
ностей. 
 

Практическое занятие 
«Планирование производственной мощности организации» 

Цель: изучить методику расчета производственной мощности 
организации. 

Ключевые понятия: производственная программа, номенклату-
ра, ассортимент, планирование, объем продаж, производственная 
мощность, показатели расчета. 

Задание 1. Определить величину производственной мощности 
на конец планируемого года, среднегодовое поступление и выбы-
тие, а также величину среднегодовой производственной мощности 
предприятия на основе исходных данных (табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 

Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель Значение 

Производственная мощность на начало года 10 400 
Ввод в действие производственных мощностей  
в течение года за счет:  

а) организационно-технических мероприятий (март) 400 
б) изменения номенклатуры выпускаемой продукции 
(июль) 300 

в) расширения и реконструкции действующих цехов 
(апрель) 500 

Выбытие производственных мощностей (январь) 240 
 

Выполнение. Производственная мощность на конец года 

кПМ 10 400 400 300 500 240 11 360 тыс. руб.= + + + − =  

Используя формулу (2.80), рассчитаем среднегодовую произ-
водственную мощность предприятия: 

9 6 8 11ПМ 10 400 400 300 500 240 
12 12 12 12

10 396,3 тыс. руб.

= + + + − =

=
 

Вывод: размер производственной мощности на конец года со-
ставит 11 360 тыс. руб. Величина среднегодовой производственной 
мощности предприятия составит 10 396,3 тыс. руб. 

Задание 2. В цехе тракторного завода три группы станков: шли-
фовальные – 5 ед., строгальные – 11 ед., револьверные – 15 ед. 
Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе 
станков соответственно 0,5, 1,1 и 1,5 ч. Определить годовую произ-
водственную мощность цеха, если известно, что режим работы 
двухсменный, продолжительность смены – 8 ч, регламентирован-
ные простои оборудования – 7 % режимного фонда времени, число 
рабочих дней в году – 255. 
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Выполнение. По формуле (2.81) рассчитаем режимный фонд 
времени работы оборудования: 

рФВ 255 2 8 4 080 ч.= ⋅ ⋅ =  

По формуле (2.82) рассчитаем действительный фонд времени 
оборудования: 

д
7ФВ 4 080 1 (5 11 15) 4 080 0,93 31 117 626,4 ч.

100
 = − + + = ⋅ ⋅ = 
 

 

По формуле (2.83) рассчитаем производственную мощность: 

117 626,6ПМ 37 944 шт.
0,5 1,1 1,5

= =
+ +

 

Вывод: производственная мощность цеха составляет 37 944 ус-
ловных изделий в год. 

Задание 3. Логическая игра «Поезд». 
Цель игры: обосновать производственную программу путем вы-

страивания логической цепочки терминов, последовательно опре-
деляющих этапы формирования производственной программы 
предприятия. 

Правила игры: группа делится на 3–4 команды, в каждой из ко-
торой избирается представитель. Каждый представитель вытягивает 
карточку, на которой написано 10 слов (словосочетаний) по изу-
чаемой теме. В это время члены команд рисуют поезд, состоящий 
из 10 вагонов и локомотива с надписью «Производственная про-
грамма». Задача команд – за указанное время (до 10 мин) вписать 
указанные на карточке слова таким образом, чтобы построить ло-
гический поезд, последовательно отражающий этапы планирования 
производственной программы. 
Рекомендуется предварительно расположить карточки в ло-

гической последовательности планирования производственной 
программы: анализ выполнения плана – портфель заказов – произ-
водственная мощность – формирование плана производства. 
И лишь затем вписывать слова в вагоны. По окончании отведенно-
го времени команды должны пояснить последовательность распо-
ложения слов. 
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Примерный перечень слов, указанных на карточках: работники, 
растениеводство, входная мощность, перепроизводство, сбыт, анализ, 
реализованная продукция, оборудование, количество смен, план. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой производственная программа пред-

приятия? 
2. В чем состоит структура производственной программы пред-

приятия? 
3. В чем состоит назначение производственной программы 

предприятия? 
4. Дайте определение номенклатуры производства. 
5. Дайте определение ассортимента производства. 
6. Перечислите основные показатели производственной про-

граммы предприятия. 
7. Перечислите этапы планирования производственной про-

граммы предприятия. 
8. Какие факторы определяют возможный объем производства 

и реализации продукции? 
9. Что понимают под производственной мощностью пред-

приятия? 
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Интеллектуальный тест  
на тему «Потенциал производственных ресурсов  

организаций АПК и эффективность их использования» 

I тур 
Необходимо закончить предложение, выбрав один вариант ответа. 
1.1. Специфическое свойство земли как средства производства: 

а) плодородие; 
б) износостойкость; 
в) мобильность; 
г) финансовая устойчивость. 

1.2. Трудовые ресурсы: 
а) женщины в возрасте от 16 до 55 лет и мужчины в возрасте 

от 16 до 60 лет; 
б) женщины в возрасте от 16 до 58 лет и мужчины в возрасте 

от 16 до 65 лет; 
в) женщины в возрасте от 16 до 60 лет и мужчины в возрасте 

от 16 до 68 лет. 
1.3. Срок полезного использования основных средств – это пе-

риод, в течение которого: 
а) начисляется амортизация; 
б) основные средства находятся в ремонте или на консервации; 
в) основные средства сохраняют свои эксплуатационные 

и функциональные свойства. 
1.4. Валовая продукция определяется как: 

а) стоимость всей произведенной продукции и выполнен-
ных работ, включая незавершенное производство; 

б) стоимость всей произведенной продукции и выполнен-
ных работ без учета остатков незавершенного производства; 

в) стоимость продукции, реализованной потребителям. 
1.5. Режимный фонд времени работы оборудования определяется: 

а) произведением количества календарных дней в периоде 
на полное количество часов в сутках; 

б) количеством рабочих дней в году с учетом продолжи-
тельности смены работы оборудования; 

в) количеством рабочих дней в году с учетом продолжи-
тельности смены работы оборудования за вычетом времени на пла-
ново-предупредительный ремонт. 
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II тур 
Необходимо самостоятельно закончить предложения. 
2.1. Все земли Республики Беларусь подразделяются на… 
2.2. Функциональная структура персонала определяется… 
2.3. Видовая структура основных средств включает… 
2.4. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как… 
2.5. Материалоемкость определяется как… 

 
III тур 

Необходимо рассчитать показатели движения основных средств 
на основе отчетных данных с.-х. предприятия и сделать вывод. 

 
Отчетные данные, тыс. руб. 

Показатель 
На  
начало  
года 

Поступило Выбыло 
На  
конец 
года 

Сумма  
начисленной 
амортизации 

Основные  
средства – всего 25 129 1 612 851  14 962 

 

Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 

1. Организационно-экономический механизм повышения эффек-
тивности использования с.-х. земель. 

2. Человеческий капитал организаций АПК: теория, методоло-
гия и практика управления. 

3. Интеллектуальный капитал организаций АПК и направления 
его развития. 

4. Совершенствование организационно-экономического меха-
низма воспроизводства основных средств организаций АПК. 

5. Моделирование и прогнозирование механизма амортизации 
с.-х. организаций. 

6. Совершенствование методических подходов нормирования 
оборотных средств предприятий АПК. 

7. Формирование оптимальной структуры материально-техни-
ческой базы с.-х. организаций с учетом их специализации. 

8. Совершенствование методологии планирования деятельности 
с.-х. организаций. 
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РАЗДЕЛ III 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) АПК 

 
 

Глава 1. Затраты и себестоимость продукции  
организаций (предприятий) АПК 

 
1.1. Экономическое содержание, виды и классификация затрат 

В процессе своей деятельности предприятие осуществляет раз-
личные по своему экономическому содержанию и целевому назна-
чению затраты: на производство и реализацию продукции; на 
расширение и совершенствование производства; на удовлетворение 
материальных и социально-культурных потребностей. 
В соответствии с действующими нормативными документами 

затраты – стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потреблен-
ных организацией в процессе осуществления деятельности. Затра-
ты, приводящие к получению в будущем экономических выгод, 
считаются активами организации. Затраты, не приводящие к полу-
чению экономических выгод в будущих периодах, признаются рас-
ходами организации в отчетном периоде. Расходы – уменьшение 
экономических выгод в течение отчетного периода путем умень-
шения или увеличения обязательств, ведущее к уменьшению соб-
ственного капитала организации, не связанному с передачей 
собственнику имущества. 
Затраты бывают как явные (бухгалтерские, расчетные), так 

и вмененные (альтернативные). Явные (расчетные) затраты – это 
выраженные в денежной форме фактические затраты, обусловлен-
ные приобретением и расходованием различных видов экономиче-
ских ресурсов в процессе производства и обращения продукции, 
товаров или услуг. Альтернативные (вмененные) затраты озна-
чают упущенную выгоду предприятия, которую оно получило бы 
при выборе производства альтернативного товара, по альтернатив-
ной цене, на альтернативном рынке. 
По способу включения в себестоимость затраты делятся на пря-

мые и косвенные. Прямые затраты связаны с производством 
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определенного вида продукции (работ, услуг) и могут быть прямо 
включены в себестоимость. К прямым затратам относятся прямые 
материальные затраты (семена, корма, удобрения и др.), прямые 
затраты на оплату труда и прочие прямые затраты. В состав прямых 
материальных затрат включается стоимость израсходованного 
сырья и материалов, составляющих основу производимой продук-
ции, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и других 
материалов, стоимость которых может быть прямо включена в се-
бестоимость продукции (работ, услуг). В состав прямых затрат на 
оплату труда включаются затраты на оплату труда и другие вы-
платы работникам, занятым в производстве продукции (работ, ус-
луг), которые могут быть прямо включены в себестоимость 
продукции (работ, услуг), а также суммы обязательных отчислений 
от указанных выплат в соответствии с законодательством. В состав 
прочих прямых затрат включаются иные затраты, которые могут 
быть прямо включены в себестоимость продукции (работ, услуг). 
Распределяемые переменные косвенные затраты связаны 

с производством нескольких видов продукции (работ, услуг) 
и включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по опре-
деленной базе распределения. Для исчисления себестоимости  
отдельных видов продукции эти затраты предварительно распреде-
ляются между отдельными объектами учета затрат или калькуля-
ции. В их состав включаются косвенные общепроизводственные 
затраты. 
Основой организации учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг) является группировка по различным классификаци-
онным признакам: 

1) в зависимости от места возникновения затраты группируются 
по отраслям и видам деятельности (видам производств): 

– затраты в основных отраслях. Основные производства изго-
тавливают (производят) продукцию, для выпуска которой создана 
организация. Основными производствами с.-х. организаций явля-
ются растениеводство, животноводство и промышленное произ-
водство; 

– затраты во вспомогательных производствах, обслуживающих 
основные отрасли. Вспомогательные производства оказывают  
услуги или выполняют работы для основного производства, тем 
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самым обеспечивая ему нормальную работу, выполняют соответ-
ствующие работы по строительству объектов хозяйственным 
способом, оказывают услуги другим организациям, изготавливают 
продукцию в виде запасных частей и хозяйственного инвентаря. 
Вспомогательными производствами в с.-х. организациях являются: 
ремонтные мастерские, ремонт зданий и сооружений, автомобиль-
ный транспорт, гужевой транспорт, электроснабжение, теплоснаб-
жение, газоснабжение, холодильные установки и др.; 

– затраты прочих хозяйств и производств. К обслуживающим про-
изводствам и хозяйствам относятся: жилищно-коммунальное хо-
зяйство, производства по бытовому обслуживанию населения, 
общественному питанию, учреждения культурно-бытового назна-
чения и прочие производства и хозяйства; 

2) по экономическому содержанию: затраты средств производ-
ства, предметов труда и затраты на оплату труда. 
Четкое разделение затрат необходимо для анализа макроэконо-

мических процессов и контроля на уровне организации за расходо-
ванием средств на оплату труда, краткосрочных и долгосрочных 
активов, а также для анализа затрат на производство продукции 
и производительности труда; 

3) по отношению к объему выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг: переменные и постоянные. Величина переменных за-
трат изменяется прямо пропорционально объему выполненных 
работ (производства продукции). Постоянные затраты не зависят 
от изменения объемов производства продукции, т. е. остаются по-
стоянными. К таким затратам относятся общепроизводственные 
и общехозяйственные; 

4) в зависимости от состава: элементные и комплексные. 
Элементные затраты однородны по экономическому содержа-
нию и состоят только из одного элемента, их нельзя разложить на 
составные части: затраты на корма, семена, топливо, удобрения. 
Комплексные затраты состоят из нескольких экономических эле-
ментов, их можно разделить на составные части. К комплексным 
затратам относятся общепроизводственные затраты, расходы на 
ремонт основных средств; 

5) по сфере кругооборота средств: затраты в сфере производства, 
обращения, вложений в долгосрочные активы и в сфере управления. 



 306 

Затраты в сфере производства включают в себя затраты на про-
изводственной стадии кругооборота средств – затраты труда 
и средств производства, направленные на производство продукции. 
Затраты в сфере обращения – это расходы на реализацию продук-
ции. Затраты в сфере вложений в долгосрочные активы включа-
ют затраты на восстановление и расширение основных средств, 
формирование нематериальных активов. Они находятся за преде-
лами производственной стадии кругооборота, поэтому выделяются 
в отдельную группу. Затраты в сфере управления связаны 
с управлением хозяйственной деятельностью организации в целом. 
Они относятся к обслуживанию всех стадий кругооборота средств, 
являются условно-постоянными косвенными затратами; 

6) по отношению к отчетному периоду: затраты прошлых и бу-
дущих отчетных периодов и затраты текущего отчетного периода. 
Затраты прошлых отчетных периодов включаются в состав за-
трат на производство продукции отчетного периода. Затраты бу-
дущих отчетных периодов совершаются в отчетном периоде, но 
относятся к будущим отчетным периодам. Затраты текущего от-
четного периода включаются в себестоимость продукции отчетного 
периода; 

7) по отношению к законченности производственного цикла: за-
траты на готовую продукцию (работы, услуги); затраты, приходя-
щиеся на полуфабрикаты; затраты в незавершенном производстве; 

8) по периоду действия: затраты, действующие в течение одного 
производственного цикла и в течение нескольких циклов; 

9) по отношению к планированию и нормированию: планируе-
мые и непланируемые, нормируемые и ненормируемые; 

10) по отношению к принимаемым управленческим решениям 
затраты делятся на зависящие от принимаемого управленческого 
решения и не зависящие, неизбежные расходы при любом варианте 
принятия решения. Полностью регулируемыми расходами являют-
ся прямые затраты текущей деятельности. 
Затраты также группируются по экономическим элементам 

и калькуляционным статьям. Группировка затрат по экономиче-
ским элементам предусматривает объединение отдельных затрат 
по признаку их однородности и используется для составления смет 
(расходов) затрат на производство продукции (работ, услуг) цехам 
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и другим объектам управления, а также определение влияния факто-
ров производства на его объем. Затраты, относящиеся к производст-
ву с.-х. продукции (работ, услуг), группируются в соответствии 
с их экономическим содержанием по следующим элементам: мате-
риальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов) – 
стоимость материальных ресурсов, потребленных в процессе  
производства продукции (работ, услуг), составляющих их основу;  
затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды;  
амортизация основных средств и нематериальных активов; прочие 
затраты. 
В элементе «Материальные затраты» находят отражение за-

траты на семена и посадочный материал; корма (без затрат по их 
доставке на ферму); прочую продукцию сельского хозяйства – на-
воз, подстилки, яйца для инкубации; минеральные удобрения, ядо-
химикаты, бактериальные и другие препараты без включения 
затрат по подготовке их к внесению и транспортировке на поля; 
нефтепродукты всех видов; покупную энергию всех видов; запас-
ные части и материалы для ремонта основных средств, инвентаря, 
приборов и других средств труда, не относимых к основным сред-
ствам; средства защиты растений и животных, ветмедикаменты 
и препараты; сырье и материалы, используемые для переработки на 
промышленных и подсобных производствах; работы и услуги про-
изводственного характера. К затратам на такие работы и услуги 
относятся: оплата транспортных услуг сторонних организаций по 
перевозке грузов; услуг по химизации почв; работ по борьбе с вре-
дителями и болезнями с.-х. растений и животных; услуг по всем 
видам ремонта с.-х. техники; потери продукции и материалов в пре-
делах норм естественной убыли при хранении и транспортировке; 
потери молодняка и взрослых животных, находившихся на откор-
ме, птицы, зверей, кроликов и семей пчел в случаях, когда винов-
ные не установлены. Стоимость всех видов материальных 
ресурсов, отражаемых по элементу «Материальные затраты», фор-
мируется исходя из фактических затрат на приобретение или из 
фактических затрат, связанных с их производством. 
Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестои-

мость продукции, исключается стоимость возвратных отходов, ко-
торые уменьшают сумму материальных затрат отчетного периода. 
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Возвратные отходы производства – остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, образовавшихся в процессе производства продук-
ции (работ, услуг), полностью или частично утратившие потреби-
тельские качества исходного сырья (химические или физические 
свойства) и в силу этого используемые с повышенными затратами 
(пониженным выходом продукции) или вовсе не используемые по 
прямому назначению. Не относятся к возвратным отходам: остатки 
материальных ресурсов, которые в соответствии с установленной 
технологией передаются в другие подразделения в качестве полу-
фабриката (полноценного материала) для производства других ви-
дов продукции (работ, услуг). 
В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются затраты на 

оплату труда всех категорий персонала организации исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов, ус-
танавливаемых в зависимости от результатов труда, его количества 
и качества, стимулирующих и компенсирующих выплат; систем 
премирования производственного персонала, руководителей, спе-
циалистов и служащих за производственные результаты в соответ-
ствии с применяемыми в организации формами и системами 
оплаты труда. В состав затрат включаются: выплаты заработ-
ной платы; стоимость продукции, выдаваемой работникам в по-
рядке натуральной оплаты труда; выплаты стимулирующего 
характера, включая выплаты за выслугу лет (стаж работы, профес-
сиональное мастерство, высокие достижения в труде); выплаты 
компенсирующего характера, связанные с режимом работы и усло-
виями труда; доплаты за ученые степени и звания; затраты на оплату 
совместительства как внешнего, так и внутреннего; оплата питания, 
жилья, топлива, коммунальных услуг и иных предоставляемых 
льгот в соответствии с действующим законодательством; оплата за 
не отработанное работниками время, оплата трудовых, социальных и 
дополнительных отпусков; оплата учебных отпусков; оплата на пе-
риод обучения работников, направленных на профессиональную 
подготовку, повышение квалификации или обучение вторым про-
фессиям; оплата простоев не по вине работника. 
Состав данной статьи разграничивается по видам основной 

и дополнительной оплаты, поощрительных и других выплат в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, коллективными 
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договорами, трудовыми соглашениями, должностными инструк-
циями, положениями об оплате труда, о премировании, о выплате 
за выслугу лет. В себестоимость продукции (работ, услуг) не вклю-
чаются выплаты работникам организации в денежной и натураль-
ной формах, носящие характер социальных льгот: премии, выплаты 
по системам премирования рабочих, руководителей и служащих за 
производственные результаты сверх размеров; вознаграждения по 
итогам работы за год; материальная помощь; ссуды и займы; над-
бавки к пенсиям; единовременные пособия лицам, уходящим на 
пенсию; доходы (дивиденды, проценты), выплачиваемые по акци-
ям и вкладам работникам организации; оплата дополнительно пре-
доставляемых по коллективному договору сверх предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь отпусков, в том числе 
женщинам, воспитывающим детей; оплата жилья, путевок на лече-
ние и отдых, экскурсий и путешествий, занятий в секциях, круж-
ках, клубах, посещений культурно-зрелищных и физкультурных 
мероприятий, подписки на периодические издания и товаров для 
личного потребления работников. 
В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются 

обязательные страховые взносы по установленным нормам по всем 
видам оплаты труда работников, занятых в производстве продук-
ции (работ, услуг), независимо от источников выплат, кроме тех, на 
которые страховые взносы не начисляются. Размеры обязательных 
взносов по страхованию на случай достижения пенсионного воз-
раста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) 
составляют: для работодателей, занятых производством с.-х. про-
дукции, объем которой составляет более 50 % от общего объема 
произведенной продукции, – 24 %; для потребительских коопера-
тивов (кроме организаций потребительской кооперации (потреби-
тельских обществ, их союзов)), товариществ собственников, 
садоводческих товариществ, общественных объединений инвали-
дов – 5 %. Размер обязательных взносов по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности, беременности и родов, рождения 
ребенка, ухода за ребенком в возрасте до трех лет – 6 %. 
Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных 

активов» включает суммы амортизационных отчислений по ос-
новным средствам и нематериальным активам, используемым 
в предпринимательской деятельности. 
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Элемент «Прочие затраты» включает: налоги, сборы (пошли-
ны), платежи и другие обязательные отчисления, платежи за ис-
пользование природных ресурсов, выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, сбросы сточных вод или загрязняющих ве-
ществ, размещение отходов производства и др. 
Группировка затрат по калькуляционным статьям обеспечивает 

исчисление себестоимости единицы продукции (работ, услуг), ха-
рактеризует назначение затрат и позволяет установить пути их 
снижения или оптимизации структуры себестоимости продукции 
(работ, услуг). Затраты, связанные с производством продукции (ра-
бот, услуг), при планировании группируются в соответствии с ти-
повой номенклатурой калькуляционных статей производственных 
затрат в с.-х. организациях (прилож. 3). 
Организация учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, работ, услуг предполагают: экономиче-
ское обоснование классификации затрат, их группировки для ис-
числения себестоимости продукции, работ, услуг и контроля за их 
расходованием; определение состава затрат, непосредственно свя-
занных с производством продукции, выполнением работ, оказанием 
услуг; разработку и обоснование методов стоимостной оценки ка-
ждого элемента затрат, распределение их между готовой продукци-
ей и незавершенным производством, распределение переменных 
косвенных затрат, определение объема калькулируемой продукции 
(работ, услуг) и калькуляционных единиц, установление периодич-
ности (сроков) калькулирования; распределение затрат между со-
пряженными видами продукции и обоснование оценки побочной 
продукции; построение калькуляционных листов (расчетов) и ис-
числение себестоимости продукции, работ, услуг. 

 
1.2. Себестоимость продукции: сущность, виды, показатели 

Себестоимость – величина затрат в денежном выражении  
на производство конкретных видов продукции и на ее калькуля-
ционную единицу. Она включает в себя стоимость потребленных 
материальных ресурсов, затрат на оплату труда, отчислений на  
социальные нужды, амортизации основных средств и нематериальных 
активов и прочих затрат. Себестоимость реализованной продукции 
(работ, услуг) – это прямые и распределяемые переменные косвенные 
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затраты, непосредственно связанные с производством продукции 
(работ, услуг), относящихся к реализованной продукции (работам, 
услугам). Она является экономической формой возмещения по-
требляемых факторов производства. 
Как экономическая категория себестоимость продукции выпол-

няет ряд важнейших функций: учет и контроль всех затрат; база 
для формирования цены и определения прибыли; экономическое 
обоснование целесообразности вложения инвестиций; определение 
оптимальных размеров предприятия; экономическое обоснование 
и принятие управленческих решений. 
Под структурой себестоимости понимают процентное соотно-

шение отдельных видов расходов в общей сумме производственных 
затрат на производство и реализацию продукции. Себестоимость 
с.-х. продукции формируется под воздействием внешних и внут-
ренних факторов. На внешние факторы товаропроизводитель не 
может повлиять, но обязан учитывать их в своей хозяйственной 
деятельности (инфляция, налогообложение, процентная ставка  
по кредитам, диспаритет цен в товарном обмене между сельским 
хозяйством и другими отраслями АПК). Внутренние факторы  
зависят от деятельности хозяйств (технология производства, мате-
риальное стимулирование, нормирование труда и средств, органи-
зация производства и управление, специализация и концентрация 
производства и др.). 
Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производ-

ственная и полная (коммерческая). Цеховая себестоимость пред-
ставляет собой текущие затраты по выпуску продукции, исключая 
общехозяйственные (общепроизводственные) расходы, связанные 
с управлением предприятием. Затраты по управлению цехами, роль 
которых в сельском хозяйстве выполняют отдельные бригады, зве-
нья и иные структурные подразделения, не выделенные на отдель-
ный баланс, включаются в состав цеховой себестоимости. 
Производственная себестоимость представляет собой цеховую 
себестоимость, увеличенную на сумму общехозяйственных расхо-
дов. Общехозяйственные расходы распределяются между видами 
с.-х. продукции и отчетными периодами в соответствии с отраслевы-
ми инструкциями по формированию себестоимости. Полная себе-
стоимость с.-х. продукции – производственная себестоимость, 
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увеличенная на суммы расходов, связанных с реализацией (ком-
мерческих расходов). 
В зависимости от источника данных для исчисления себестоимо-

сти различают себестоимость: плановую, рассчитываемую по нор-
мативам; отчетную (фактическую), определяемую по материалам 
учета предприятия; провизорную (предварительную), для расчета 
которой используются фактические данные за три квартала 
и ожидаемые показатели за четвертый квартал на основе нормативов. 
В с.-х. производстве различают индивидуальную и среднеотрас-

левую себестоимость. Индивидуальная определяется на каждом 
предприятии по отдельным видам продукции. Среднеотраслевую 
рассчитывают как средневзвешенную величину по каждому виду 
продукции по стране в целом, характеризующую средние затраты 
на единицу продукции по отраслям. 
Объекты учета производственных затрат зависят от отрасли 

и вида производства. В растениеводстве объектами учета затрат 
являются отдельные культуры, группы однородных культур и виды 
работ. В животноводстве – виды или группы скота и отдельные 
отрасли животноводства. В других отраслях АПК – отдельные ви-
ды продукции (работ, услуг) либо производства в целом. 
Все показатели себестоимости продукции укрупненно можно 

классифицировать как абсолютные, уровневые, относительные. 
Абсолютные показатели отражают общие затраты, связанные 

с производством и реализацией продукции. Они рассчитываются 
по данным сметы затрат на производство (например, себестоимость 
выпущенной, отгруженной, реализованной продукции). Себестои-
мость может определяться по валовой, товарной и реализованной 
продукции. Сумма всех производственных затрат (Зп) организации 
на получение продукции представляет собой себестоимость вало-
вой продукции (СВП): 

, З+МЗ+А=С=З ОТВПп                            (3.1) 

где ЗОТ – оплата труда с отчислениями на социальные нужды, руб. 
 
К уровневым показателям относят: себестоимость единицы 

продукции; затраты на рубль товарной продукции; затраты на 
рубль объема продаж. 
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Себестоимость единицы продукции (Сед) исчисляют путем де-
ления затрат на производство валовой продукции (Зп) соответст-
вующего вида на ее объем в натуральном выражении (V ): 

. 
З

=С п
ед V

                                        (3.2) 

Затраты на рубль товарной продукции (ЗТП) определяются от-
ношением полной себестоимости продукции (Зпр) соответствующе-
го вида к объему товарной продукции (ТП) в стоимостном 
выражении: 

. 
ТП
З

=З пр
ТП                                         (3.3) 

Затраты на рубль объема продаж (ЗРП) рассчитываются как  
отношение затрат на производство валовой продукции соответст-
вующего вида к объему реализованной продукции (РП) в стоимо-
стном выражении: 

. 
РП
З

=З п
РП                                       (3.4) 

Относительные показатели характеризуют изменение уровне-
вых показателей во времени. Процент снижения себестоимости 
единицы продукции (↓Сед) рассчитывается следующим образом: 

б о
ед

б

С С
С  100,

С
−

↓ =                                (3.5) 

где Сб, Со – себестоимость единицы продукции базисного и отчет-
ного периодов. 

 
Рассчитывается также себестоимость единицы работ: себестои-

мость 1 усл. га – для тракторов; 1 т·км – для автомобилей; возде-
лывания 1 га посевов с.-х. культур; выращивания 1 головы скота. 

 
1.3. Методы калькулирования себестоимости 
Для успешного использования себестоимости как одного из 

важнейших экономических рычагов не только в системе управления 
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с.-х. производством в целом, но и в системе внутрихозяйственного 
планирования, контроля и анализа является важным обоснованное 
калькулирование затрат на производство и реализацию всей про-
дукции и отдельных ее видов. Правильное исчисление себестоимо-
сти продукции (работ, услуг) способствует более эффективному 
управлению процессами ее формирования, изысканию и мобилиза-
ции внутрихозяйственных резервов снижения уровня затрат на 
производство, улучшению качественных показателей работы пред-
приятий, устранению причин высокой себестоимости продукции и 
низкой рентабельности ее производства, что приводит к увеличе-
нию прибыли и рентабельности. 

Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) – исчис-
ление затрат в денежном выражении на производство и реализацию 
единицы продукции (работ, услуг). Результаты калькулирования 
себестоимости продукции используются при анализе и выявлении 
резервов снижения себестоимости, при определении прибыли 
и рентабельности, установлении оптовых и розничных цен. В рас-
тениеводстве и животноводстве получают несколько видов про-
дукции: основную (зерно, корнеплоды, молоко), сопряженную 
и побочную. Сопряженная продукция (молоко от КРС мясного 
направления, приплод, льносемена и льносолома) наряду с основ-
ной имеет самостоятельное значение, а побочная является второ-
степенной, хотя и имеет потребительскую ценность (навоз, 
солома, ботва, перо). 
Объектами исчисления себестоимости в сельском хозяйстве вы-

ступают: в растениеводстве – виды основной (сопряженной) про-
дукции, получаемой от каждой с.-х. культуры (зерно, клубни, 
корнеплоды, семена, соломка и др.); в животноводстве – отдель-
ные виды продукции в разрезе видов и групп животных и птицы 
(молоко, приплод, прирост живой массы, яйца, шерсть и др.); в ос-
тальных отраслях агропромышленного производства – отдельные 
виды продукции (работ, услуг). 
Исчисление себестоимости в сельском хозяйстве имеет ряд осо-

бенностей: 
1) в земледелии годовой цикл производства, а также различие 

между временем производства и рабочим периодом позволяют ис-
числять себестоимость только по завершении хозяйственного года. 
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Кроме того, значительная часть продукции растениеводства ис-
пользуется в качестве кормов в хозяйстве. Поэтому сначала опре-
деляют себестоимость продукции растениеводства, и лишь после 
этого – животноводства; 

2) от многих с.-х. культур и животных получают сразу несколь-
ко видов продукции, поэтому возникает необходимость в распре-
делении затрат между ними; 

3) объем незавершенного производства можно определить толь-
ко в конце года по состоянию на 1 января; 

4) место франкировки (завершения производства) отдельных 
видов продукции существенно различается. 
Себестоимость продукции (работ, услуг) исчисляют в следую-

щей последовательности: 
1) распределяют по назначению расходы по содержанию основ-

ных средств на объекты планирования и учета затрат; 
2) исчисляют себестоимость продукции (работ, услуг) вспомога-

тельных и подсобных промышленных производств; 
3) распределяют затраты по орошению и осушению земель, спи-

сывают услуги пчеловодства по опылению культур; 
4) распределяют бригадные (фермерские), отраслевые (цеховые) 

и общехозяйственные расходы; 
5) определяют общую сумму производственных затрат по объ-

ектам планирования и учета; 
6) исчисляют себестоимость продукции растениеводства; 
7) распределяют расходы по содержанию кормоцехов; 
8) исчисляют себестоимость продукции животноводства; 
9) исчисляют себестоимость живой массы поголовья; 
10) исчисляют себестоимость продукции подсобных (промыш-

ленных) производств, связанных с переработкой с.-х. продукции; 
11) исчисляют полную себестоимость товарной продукции рас-

тениеводства, животноводства и промышленных производств пу-
тем добавления к производственной себестоимости затрат на 
реализацию. 
При исчислении себестоимости отдельных видов продукции 

вначале определяют объем полученной продукции (основной, со-
пряженной и побочной) по видам, затем распределяют производст-
венные затраты между ними с помощью следующих методических 
подходов к калькуляции себестоимости: 
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– прямого отнесения затрат на соответствующие виды про-
дукции; 

– исключения из общей суммы затрат побочной продукции, вы-
раженной в денежной форме (денежная оценка побочной продук-
ции осуществляется исходя из нормативных (расчетных) или 
фактических затрат); 

– распределения затрат пропорционально количественному зна-
чению одного из признаков, общего для всех видов получаемой 
продукции (например, пропорционально содержанию в зерноотхо-
дах полноценного зерна, питательных веществ); 

– оценки затрат на отдельные виды получаемой продукции экс-
пертным путем и выражения их в определенных показателях (в ко-
личестве кормодней содержания определенного вида животных, 
в процентах от общей суммы затрат на содержание скота опреде-
ленной технологической группы); 

– распределения затрат с помощью экономически обоснованных 
коэффициентов, устанавливаемых в централизованном порядке 
(в этом случае все виды продукции переводят в условные единицы, 
умножая фактический объем продукции в натуральном выражении 
на данные коэффициенты); 

– распределения затрат пропорционально стоимости продукции 
по реализационным ценам; 

– комбинирования нескольких из перечисленных методов. 
Калькулирование предусматривает группировку затрат в анали-

тических разрезах для определения себестоимости продукции 
с использованием соответствующих приемов и способов исчисле-
ния. Рациональная организация производственного учета обеспе-
чивается взаимосвязанной совокупностью объектов учета затрат, 
методов учета затрат и калькулирования, калькулируемых объек-
тов и калькуляционных единиц. 
Для отражения затрат по объектам учета могут быть использо-

ваны следующие основные способы: простой, позаказный, попере-
дельный, попроцессный и обезличенный. В целях контроля затрат, 
их прогнозирования и регулирования могут применяться приемы 
нормированного и ненормированного учета затрат в разрезе их ви-
дов. Оба варианта позволяют учитывать затраты в соответствии 
с местами их возникновения (структурными подразделениями), 
объектами учета затрат (носителями затрат) и видами получаемой 
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продукции. Применение указанных методов обуславливается нали-
чием соответствующих производств. 

Простой способ учета затрат применяется в простых (однопере-
дельных) производствах, где нет незавершенного производства или 
оно незначительно, отсутствует промежуточный продукт (полу-
фабрикат), а номенклатура продукции, получаемой в результате 
единовременного технологического процесса, однородная (зачастую 
единичная). Этот способ может быть использован во вспомога-
тельных производствах, где затраты за отчетный период являются 
прямыми и связаны с выпуском отдельных видов продукции и ус-
луг (электро-, водо-, газо-, теплоснабжение и др.). 

Позаказный способ учета затрат используется для их индиви-
дуализации. Его применение возможно в определенных производ-
ственных условиях, главным из которых является особенность 
данного объекта учета: производство продукции осуществляется  
в виде отдельных заказов. Заказ выступает в качестве группиро-
вочного признака затрат, по нему локализуют и группируют затра-
ты. Он применяется во вспомогательных производствах, где 
заказом являются отдельные виды ремонтов (ремонт зданий, со-
оружений, с.-х. машин, транспортных средств), изготовление за-
пасных частей (по отдельным видам и группам), инструментов 
и инвентаря. В основном производстве он может использоваться 
в тех случаях, когда отдельная культура или группа, отдельный вид 
животных или обособленный вид промышленного производства 
будут выступать в качестве производственного заказа. 
Сущность данного способа заключается в том, что все прямые 

затраты учитываются в разрезе установленных статей по отдель-
ным производственным заказам. Остальные затраты учитываются 
по местам их возникновения и распределяются в соответствии 
с установленной базой распределения. До завершения заказа затра-
ты на его выполнение представляют собой незавершенное произ-
водство, а после завершения независимо от сроков исполнения – 
фактическую себестоимость. Каждый заказ выступает в качестве 
аналитического счета учета затрат. 

Попередельный способ учета затрат применяется на тех произ-
водствах, где конечная продукция является результатом последова-
тельной переработки сырья и материалов, представляющей собой 
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ряд технологически прерывных стадий производства (переделов). 
Этот способ учета затрат может быть использован в кирпичном 
и кожевенном производстве, при переработке молока, овощей 
и фруктов, при забое скота и др. Прямые затраты учитываются по 
отдельным фазам, стадиям, переделам, а внутри них – по видам 
производимой продукции. Общепроизводственные затраты распре-
деляются между переделами, а внутри каждого передела – между 
видами изделий. 
Данный способ учета затрат может быть представлен в двух ва-

риантах: бесполуфабрикатном и полуфабрикатном. При бесполу-
фабрикатном варианте на каждом переделе (в каждом цеху) 
учитываются только его затраты без учета стоимости полуфабрика-
тов других переделов (цехов). Фактическая себестоимость готовой 
продукции исчисляется на последней стадии. При полуфабрикатном 
варианте учет затрат и исчисление себестоимости продукции осу-
ществляются по каждому переделу в разрезе видов полуфабрика-
тов. Инвентаризация незавершенного производства при этом 
варианте осуществляется по каждому переделу в отдельности. 

Попроцессный способ позволяет формировать затраты в разрезе 
отдельных процессов производства определенных видов продук-
ции. Он является наиболее распространенным в сельском хозяйстве, 
т. к. обеспечивает систематизацию затрат по видам выполненных 
работ и конкретным культурам (в растениеводстве) или видам ра-
бот, группам и видам животных (в животноводстве) в соответствии 
с применяемой технологией производства. 

Обезличенный (котловой) способ учета затрат применяется теми 
хозяйствующими субъектами, где производится один вид продук-
ции или ограниченный ее круг. Учет затрат ведется в целом по ор-
ганизации (цеху, подразделению). Исчисление себестоимости 
отдельных видов продукции осуществляется путем распределения 
всех учтенных затрат пропорционально нормативно-прогнозным 
(плановым) затратам. 
Рассмотренные способы учета затрат могут быть применены 

с использованием приема нормативного и ненормативного их учета. 
Ненормативный предполагает фактический учет затрат. Норма-
тивный может быть организован двумя способами: отражением 
фактических затрат с последующим выявлением отклонений 
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от установленных норм (последующий контроль затрат) или отраже-
нием отклонений от установленных норм в процессе производст-
венного потребления ресурсов (предварительный контроль затрат). 
При первом способе выявление отклонений, анализ их причин 
и регулирование осуществляются в сопоставлении с нормами 
и нормативами на последующих этапах учетного обобщения дан-
ных. Второй способ предполагает использование при регистрации 
хозяйственных операций усовершенствованных форм первичных 
документов, в которых должны быть предусмотрены отдельные 
позиции для фиксации отклонений от норм. Нормативный учет за-
трат усиливает контроль за ними и обеспечивает возможность ак-
тивизировать их при планировании. 
В современных условиях хозяйствования одним из эффектив-

ных инструментов в управлении затратами предприятия является 
система учета standart-cost, в основе которой лежит принцип учета 
и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов 
и отклонений от них. Эта система направлена на контроль исполь-
зования прямых издержек производства, а смежные калькуляции – 
на контроль накладных расходов. 
Сущность системы direct-costing состоит в разделении затрат на 

постоянные и переменные в зависимости от изменения объема 
производства. Современный direct-costing имеет два варианта: про-
стой, основанный на использовании данных только о переменных 
(оперативных) затратах, и развитой, при котором в себестоимость 
наряду с переменными затратами включаются и прямые постоян-
ные затраты по производству и реализации продукции. 
Согласно методу АВС (Activity Based Costing), предприятие рас-

сматривается как набор рабочих операций, определяющих его спе-
цифику. В процессе работы потребляются ресурсы (материалы, 
информация, оборудование), возникает некий результат. Началь-
ной стадией применения ABC является определение перечня и по-
следовательности работ на предприятии путем разложения 
сложных рабочих операций на простейшие составляющие парал-
лельно с расчетом потребления ресурсов. 
Таким образом, правильная организация учета затрат дает воз-

можность выявить резервы их снижения. Учет позволяет своевре-
менно отражать затраты в документах и контролировать ход 
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выполнения плана по расходованию ресурсов. Он способствует 
соблюдению экономии, управлению хозяйственным расчетом. 
На основании полученной информации осуществляется анализ дея-
тельности предприятия и принимаются необходимые управленче-
ские решения. 

 
1.4. Планирование себестоимости продукции 

В настоящее время при расчете плановой себестоимости с.-х. 
продукции чаще исходят из требуемого объема производства с уче-
том заданных темпов прироста и нормативного уровня рентабель-
ности. Но одним из недостатков такого подхода является то, что 
в результате полученный размер себестоимости не всегда соответ-
ствует реальному положению дел. Наличие в с.-х. организации опре-
деленного состава техники, особенности технологии, квалификация 
работников, принятая система и форма оплаты труда непременно 
скажутся на себестоимости продукции. При планировании затрат 
по видам продукции, работ и услуг следует исходить из принятой 
в с.-х. организации учетной политики. Это дает сопоставимость 
фактических и плановых показателей себестоимости в целом и ее 
отдельных статей с точки зрения методологического аспекта. 
Плановые расчеты начинаются с разработки или уточнения 

имеющихся технологических карт с учетом совершенствования 
технологии и организации производства, возможностей новых ма-
шин и др. При этом используются технически обоснованные нор-
мы расхода материальных ресурсов, электроэнергии, топлива, 
нормы выработки, обслуживания и др. Следующим этапом являет-
ся расчет затрат по вспомогательным производствам и калькулиро-
вание себестоимости их работ и услуг. Объектами калькуляции 
вспомогательных производств в с.-х. организациях являются 
10 т∙км автоуслуг и транспортных работ тракторов, 1 м3 воды, 
1 коне-день, 1 Гкал тепла, 1 кВт∙ч электроэнергии. Дополнительно 
может рассчитываться себестоимость условного эталонного гек-
тара работы тракторов. Распределение этих затрат между культу-
рами, видами и группами животных осуществляется в соответствии 
с плановым объемом потребляемых работ и услуг. В дальнейшем 
эти расчеты позволят сформировать затраты по статье «Работы 
и услуги». 
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На основании плановой площади посева, нормы высева семян 
рассчитывается потребность в них по культурам и землям. Стои-
мость удобрений устанавливается на основании плановых доз вне-
сения и площади внесения по каждой культуре и виду земель. 
Определение затрат по этим составляющим позволяет рассчитать 
статью «Сырье и материалы». 
На основании тарифного фонда на 1 га, рассчитанного по дан-

ным технологических карт, определяется плановый тарифный фонд 
и общий плановый фонд заработной платы по каждой культуре 
и видам незавершенного производства. Плановый фонд заработной 
платы в животноводстве устанавливается путем дополнительного 
расчета. На первом этапе определяется численность основных ра-
ботников по категориям путем деления среднегодового поголовья 
животных на расчетную норму нагрузки на одного работника.  
Численность подменных работников устанавливается в процентах 
к основным. Далее исходя из фонда рабочего времени каждой кате-
гории работников, их численности и принятой формы организации 
труда определяется фонд заработной платы в животноводстве.  
Исходя из рассчитанного фонда оплаты труда планируется статья 
«Отчисления на социальные нужды». 
Дополнительный расчет должен быть выполнен по планирова-

нию суммы затрат на содержание основных средств и их распреде-
лению по объектам калькуляции. При планировании себестоимости 
продукции учитываются расходы по страхованию посевов и жи-
вотных в соответствии с нормативными документами. 
В отдельную статью сформированы прочие затраты, которые не 

вошли ни в одну из вышеперечисленных статей. Рассчитываются 
затраты по организации производства и управлению (общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы). Они распределяются 
по видам продукции и работ пропорционально общей сумме затрат 
(без затрат на организацию и управление производством). 
Завершаются расчеты вычислением себестоимости продукции 

промышленных производств по переработке с.-х. продукции (про-
изводство комбикормов, первичная обработка льна, переработка 
зерна и др.). Рассчитав суммарные затраты по каждой культуре, 
виду животных, необходимо распределить их по видам сопряжен-
ной продукции. 
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В зависимости от технологии и организации производства про-
дукции, а также характера производимой продукции себестоимость 
планируется различными способами. Во всех случаях сначала пла-
нируется себестоимость вида продукции, а затем – себестоимость 
ее единицы. Под способом планирования себестоимости следует 
понимать совокупность методов и приемов, используемых для пла-
нирования себестоимости данного вида продукции и ее единицы. 
При планировании себестоимости продукции применяются сле-
дующие способы: 

1. Способ прямого счета основан на прямом расчете себестои-
мости данного вида продукции. Этот прием используется в тех 
случаях, когда в результате производственного процесса получают 
только один вид однородной продукции и отсутствует незавершен-
ное производство либо когда на данном производстве выполняется 
однородная работа. Себестоимость вида продукции определяется 
суммированием плановых затрат по данному объекту, а плановая 
себестоимость единицы продукции – делением суммы затрат на 
количество единиц продукции (работ, услуг). 

2. Способ исключения затрат применяется, когда наряду с од-
ним видом основной продукции, в одном производственном про-
цессе вырабатывается один или несколько видов побочной 
продукции, при этом удельный вес последней незначителен. 
Из общей суммы затрат на производство исключается стоимость 
побочной продукции, оцениваемой по установленным в организа-
ции ценам, тогда оставшиеся затраты составляют себестоимость 
всей основной продукции. Себестоимость единицы этой продук-
ции, как и при простом способе, вычисляется путем деления затрат, 
относящихся к основной продукции, на ее количество. 

3. Способ распределения затрат пропорционально коэффици-
ентам, или способ коэффициентов, применяется, когда в результате 
производства одного вида исходной с.-х. культуры получают не-
сколько видов сопряженной продукции, а затраты на отдельные 
виды продукции распределяют без разложения по статьям затрат. 
Способ основан на отношении себестоимости отдельных видов 
продукции к основному виду продукции, принятому за единицу. 
Применение коэффициентов для распределения затрат по видам 
продукции удобно, если они экономически обоснованно учитыва-
ют соотношение затрат на производство каждого вида продукции. 



 323 

Техника калькуляционных расчетов при коэффициентном спо-
собе следующая. Продукция, полученная от данной культуры, пе-
ресчитывается по установленным коэффициентам в условную 
(сопоставимую), затем определяются общее количество условной 
продукции и себестоимость ее единицы. На основе себестоимости 
условной единицы и количества каждого вида продукции в услов-
ных единицах затраты распределяются по ее видам, после чего оп-
ределяется себестоимость каждого вида продукции. 
Распределение затрат между видами продукции при использо-

вании способа коэффициентов может осуществляться и по второму 
варианту – по удельному весу каждого вида продукции (в услов-
ных единицах) в общем количестве. Предполагается, что удельный 
вес общих затрат, относящихся к данной продукции, должен быть 
равен удельному весу данного вида продукции (в условных едини-
цах) в общем количестве. 

4. Способ распределения затрат пропорционально научно обос-
нованной базе по своей экономической природе близок к коэффи-
циентному. Он применяется, когда в результате производственного 
процесса получают несколько видов калькулируемой продукции, 
т. е. когда возникает необходимость распределить затраты между 
отдельными видами продукции. В этом случае затраты, учтенные 
по определенному объекту, распределяются между видами продук-
ции пропорционально установленной базе. 

5. Нормативный способ состоит в том, что себестоимость про-
дукции планируется на основании данных о затратах по установ-
ленным нормам, отклонений от норм и их изменений. 

 
1.5. Источники и факторы снижения себестоимости продукции 
Снижение себестоимости позволяет: увеличить прибыль, а сле-

довательно, возможность не только простого, но и расширенного 
воспроизводства; улучшить материальное стимулирование работ-
ников и решить социальные проблемы; улучшить финансовое со-
стояние предприятия; снизить цены на продукцию, тем самым 
повысить ее конкурентоспособность и увеличить объем реализа-
ции. Таким образом, снижение себестоимости продукции – глав-
ный резерв повышения доходности организации, рентабельности 
и экономической эффективности производства. 
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Под источниками снижения себестоимости следует понимать те 
затраты, за счет экономии которых снижается себестоимость про-
дукции. Различают следующие способы экономии: снижение мате-
риальных затрат в расчете на единицу продукции (снижение 
удельных материальных затрат); снижение расходов на содержание 
основного капитала в расчете на единицу продукции; снижение 
расходов на оплату труда в расчете на единицу продукции; сниже-
ние условно-постоянных расходов; сокращение непроизводствен-
ных расходов и потерь. 

Факторы – причины, обусловливающие определенный уровень 
затрат, т. е. комплекс мероприятий, вызывающих изменение дина-
мики себестоимости продукции. Объективные факторы не зависят 
от предприятия: изменение цен на материалы, конструкции, тари-
фов на электроэнергию, грузоперевозки и связь, налоговых ставок, 
природных и климатических условий, территориальной удаленно-
сти от источников сырья и потребителей продукции и т. д. Внутри-
отраслевые факторы предусматривают улучшение материально-
технического снабжения, развитие кооперирования, повышение 
уровня концентрации, специализации производства, а также со-
вершенствование структуры управления. Наибольший интерес 
представляет группа внутренних, или внутрипроизводственных, 
факторов, которые могут быть сгруппированы следующим обра-
зом: технико-технологические, организационные и структурные. 
Все технико-технологические факторы можно объединить в ук-
рупненные группы: внедрение прогрессивной техники, повышение 
доли экономичного и совершенного оборудования, внедрение про-
грессивных видов сырья, материалов, энергоносителей; улучшение 
использования применяемого сырья, материалов; механизация 
и автоматизация производственных процессов. Организационные 
факторы включают в себя совершенствование специализации 
производства, организации труда, организации управления производ-
ством, материально-технического снабжения и сбыта, рационали-
зацию использования времени рабочих-станочников, сокращение 
излишних затрат. Структурные факторы направлены на изменение 
объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. 
Динамика себестоимости продукции в краткосрочном периоде опре-
деляется, как правило, использованием резервов субъективного ха-
рактера, зависящих от деятельности предприятия и его персонала. 
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В растениеводстве повышению урожайности с.-х. культур спо-
собствуют такие факторы, как внедрение прогрессивных систем 
земледелия; правильная обработка почвы; посев семян высокоуро-
жайных сортов и гибридов; правильное применение органических 
и минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями и болез-
нями растений; точное соблюдение агротехнических сроков прове-
дения с.-х. работ. На повышение продуктивности животных 
непосредственное влияние оказывают полноценное и сбалансиро-
ванное кормление, правильное содержание, хороший уход, совер-
шенствование племенной работы. 
Основными резервами снижения себестоимости являются: увели-

чение объема производства продукции; повышение производительно-
сти труда; сокращение материалоемкости; сокращение непроизвод-
ственных расходов и т. д. Исходя из этого, резерв (Р ↓С) можно 
представить в виде разности возможной (Св) и фактической (Сф) 
себестоимости: 

ф п п ф
в ф

ф ф

З Р З З З
P C С С ,

РV V V
− ↓ + ∆

↓ = − = −
+ ↑

                (3.6) 

где Зф – фактические затраты на производство продукции, руб.; 
P↓Зп – резерв снижения затрат на производство продукции, руб.; 
ΔЗп – дополнительные затраты, необходимые для освоения резер-
вов увеличения производства продукции, руб.; Vф – фактический 
объем производства продукции, руб.; P↑V – резерв роста объема 
производства продукции, руб. 

 
В зависимости от видов работ выделяют следующие резервы 

сокращения затрат: 
1) организационно-управленческие мероприятия, направленные 

на повышение производительности труда: 

оп е1 е0 ОТ 0Р З (Т Т ) З ,V↓ = −                            (3.7) 

где Те1, Те0 – трудоемкость производства продукции в отчетном  
и базовом периодах соответственно, чел.-ч; 

оОТЗ  – затраты на оплату 
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труда в базовом периоде; V0 – объем производства продукции в ба-
зовом периоде, руб.; 

 
2) изменение материалоемкости: 

п е1 е0 0 0Р З (М М ) Ц ,V↓ = −                          (3.8) 

где е1 е0М , М  – материалоемкость продукции соответственно в от-
четном и базовом периодах, %; Ц0 – средняя стоимость единицы 
материалов в базовом периоде, руб.; 

 
3) сокращение расходов на содержание основных средств: 

п п аР З Р ОС Н ,↓ = ↓∑                              (3.9) 

где ОСп – первоначальная стоимость основных средств, руб. 
 

Зачастую сокращение одних затрат ведет к увеличению других. 
Так, увеличение выхода продукции ведет к дополнительным затра-
там на расширение площадей и поголовья, обработку почвы, уход 
за животными, уборку дополнительной продукции и т. д. Следова-
тельно, нужно сопоставить объем дополнительных затрат с эконо-
мией и оценить выгоду. 
 

Практическое занятие 
«Экономическая оценка затрат на производство  
продукции организаций (предприятий) АПК» 

Цель: проанализировать структуру и оценить эффективность за-
трат на производство продукции организаций (предприятий) АПК 
на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: затраты, себестоимость, классификация за-
трат, виды себестоимости, планирование, калькулирование, мето-
ды, показатели эффективности, резервы снижения. 

Задание 1. Рассчитать структуру затрат на основное производст-
во по экономическим элементам на основе отчетных данных пред-
приятия (табл. 1.1). Результаты оформить в виде табл. 1.2. Сделать 
вывод. 
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Таблица 1.1 

Отчетные данные (форма № 8-АПК, лист 1), тыс. руб. 

В том числе  
на производство  
продукции Элемент затрат 

Всего  
на основное 
производство растение-

водства 
животно-
водства 

Всего  
на основное 
производство 
за аналогич-
ный период  
прошлого года 

1. Затраты на оплату 
труда с отчислениями 
на социальные нужды 

426 206 220 366 

2. Материальные 
затраты 3 467 1 329 2 021 2 302 

3. Амортизация  
основных средств 
и нематериальных 
активов 

155 86 69 – 

4. Страховые платежи 2 2 – 2 
5. Прочие затраты 15 – 15 11 
Итого затрат  4 065 1 623 2 325 2 681 
 

Выполнение. На основании отчетных данных рассчитаем струк-
туру затрат на основное производство и составим табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Структура затрат на основное производство по экономическим элементам 

Состав,  
тыс. руб. 

Структура, 
% Показатель 

2016 2017 

Откло-
нение 2016 2017 

Отклонение, 
п. п. 

Затраты на оплату 
труда с отчислениями 
на социальные нужды 

366 426 +60 13,6 10,5 –3,1 

Материальные затраты 2 302 3 467 +1 165 85,9 85,3 –0,6 
Амортизация основных 
средств и нематери-
альных активов 

– 155 +155 – 3,7 +3,7 

Страховые платежи 2 2 0 0,1 0,1 – 
Прочие затраты 11 15 +4 0,4 0,4 – 
Итого затрат 2 681 4 065 +1 384 100 100 – 
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Аналогичным образом можно рассчитать состав и структуру за-
трат на основное производство по экономическим элементам в раз-
резе растениеводства и животноводства. 

Вывод: анализ затрат на основное производство организации 
показал, что в отчетном периоде по сравнению с предыдущим про-
изошло увеличение общей суммы затрат на 1 384 тыс. руб., в том 
числе за счет роста материальных затрат – на 1 165, затрат на опла-
ту труда – 60, прочих затрат – 4 тыс. руб. В 2017 г. размер начис-
ленной амортизации составил 155 тыс. руб., хотя в предыдущем 
периоде таких затрат не наблюдалось. Величина уплаты страховых 
платежей не изменилась. 
Анализ структуры затрат на основное производство показал, что 

в организации произошли существенные изменения: доля затрат на 
оплату труда снизилась на 3,1 п. п. Произошло незначительное 
снижение удельного веса материальных затрат – на 0,6 п. п. За счет 
активизации внутреннего инвестирования доля амортизации в 
структуре затрат увеличилась на 3,7 п. п. 

Задание 2. Рассчитать производственную и полную себестои-
мость, а также величину затрат на рубль товарной продукции 1 т 
говядины, используя отчетные данные организации (табл. 1.3, 1.4). 

 
Таблица 1.3 

Исходные данные (форма № 7-АПК, лист 2) 

Продано – всего 

Количество, т Финансовые 
результаты Вид продукции 

в натуре в зачетном 
весе 

Полная  
себестои-
мость  

проданной  
продукции 

Выручено при-
быль 

убы-
ток 

Продукция 
животновод-
ства: 

     
 

продано 
на мясо: 
крупный  
рогатый скот – 
всего 

84 84 384 156  228 
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Таблица 1.4 

Исходные данные (форма № 13-АПК, лист 2) 

Выход продукции Себестоимость 

Наименование Единица  
измерения 

Количе-
ство 

всего, 
тыс. руб. 

единицы 
продукции, 
руб. 

Прямые  
затраты на 
продукцию – 
всего, 

тыс. чел.-ч 

Прирост т 191 1 006 5 267 43 
и т. д.      
 

Выполнение. Используя формулы (3.2) и (3.3), рассчитаем про-
изводственную и полную себестоимость 1 т говядины: 

1Т
1 006С 5,3 тыс. руб./т;
191

= =  

. т/.руб .тыс 6,4=
84
384

=С Тп1  

Затраты на рубль товарной продукции 

.руб/.руб 5,2=
156
384

=ЗТП  

Вывод: производственная себестоимость говядины выше полной 
на 15,2 %. Затраты – 2,5 руб./руб., что является достаточно высо-
ким показателем и свидетельствует об убыточности производства 
говядины. 

Задание 3. Рассчитать резерв снижения себестоимости продук-
ции на основании отчетных данных предприятия. 

Выполнение. Согласно проведенному анализу и сравнению 
структуры затрат на основное производство в 2018 г. существенно 
выросли амортизационные отчисления. Исходя из этого, одним из 
резервов снижения себестоимости продукции будет снижение раз-
мера начисленной амортизации. 
Средний размер начисленной амортизации и вошедшей в себе-

стоимость продукции 
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2017 2018А А 155 0А 77,5 тыс. руб.
2 2
+ +

= = =  

Возможный резерв снижения размера амортизационных отчис-
лений (Р↓А) можно рассчитать как разницу их величины в 2017 г. 
от среднего значения за 2 года: 

Р А 155 77,5 77,5 тыс. руб.↓ = − =  

Таким образом, снижение себестоимости продукции за счет со-
кращения размера амортизационных отчислений 

в фС С Р А 4 065 77,5 3 987,5 тыс. руб.= − ↓ = − =  

Вывод: за счет сокращения размера амортизационных отчисле-
ний снижение себестоимости продукции составило 1,9 %. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение затрат на производство продукции. 
2. Что понимается под активами организаций? 
3. Что понимается под расходами организаций? 
4. Перечислите виды затрат. 
5. Как формируются затраты по экономическим элементам? 
6. Что представляет собой себестоимость продукции? 
7. Перечислите виды себестоимости продукции. 
8. Дайте определение калькулирования себестоимости продукции. 
9. Перечислите основные методы калькулирования себестоимости. 
10. Как осуществляется процесс планирования себестоимости? 
11. Перечислите методы планирования затрат на производство. 
12. Какие факторы влияют на формирование себестоимости 

продукции? 
13. Перечислите резервы снижения себестоимости продукции. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Барбашин, Е. А. Концептуальный подход к повышению эф-
фективности управления издержками производства в сельскохо-
зяйственных предприятиях / Е. А. Барбашин, Ю. Ф. Бабкова // 
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. – 2016. – № 2. – С. 14–16. 
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2. Карликова, Е. С. Учет особенностей калькулирования себе-
стоимости продукции растениеводства при выборе оптимального 
метода учета затрат / Е. С. Карликова // Проблемы современной 
науки и образования. – 2017. – № 34 (116). – С. 59–62. 

3. Клипперт, Е. Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
организациях : курс лекций / Е. Н. Клипперт, А. С. Чечеткин. – 
Минск : Амалфея, 2009. – 565 с. 

4. Лихачева, Т. Н. Определение резервов снижения затрат на 
производство продукции растениеводства / Т. Н. Лихачева, 
Г. И. Хаустова // Альманах современной науки и образования. – 
2016. – № 8 (75). – С. 103–107. 

5. Макрак, С. В. Снижение материалоемкости сельскохозяйст-
венной продукции: теория и практика / С. В. Макрак. – Минск : Ин-т 
систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2014. – 185 с. 

6. Муминов, А. А. Себестоимость продукции сельского хозяй-
ства: понятие, виды / А. А. Муминов // Аллея науки. – 2018. – 
№ 8 (24). – С. 111–115. 

7. Стешиц, Л. И. Бухгалтерский учет и аудит в АПК : учебник 
для студентов экономических специальностей сельскохозяйствен-
ных вузов / Л. И. Стешиц. – 2-е изд., перераб. – Минск : ИВЦ Мин-
фина, 2009. – 528 с. 

8. Хроменкова, Т. Л. Планирование себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции : рекомендации / Т. Л. Хроменкова, 
Н. Н. Минина. – Горки : ГСХА, 2016. – 48 с. 

9. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 
Л. Н. Нехорошева [и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. – Минск : 
БГЭУ, 2008. – 719 с. 

10. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / 
Л. Н. Нехорошева [и др.] ; под ред. Л. Н. Нехорошевой. – Минск : 
БГЭУ, 2014. – 573 с. 

 
Интернет-сайт 

11. Об обязательных страховых взносах в бюджет государст-
венного внебюджетного фонда социальной защиты населения  
Республики Беларусь : Закон Республики Беларусь от 29 февраля 
1996 г. № 138-XIII [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ssf.gov.by/uploads/folderForLinks/11.pdf. – Дата доступа: 
19.08.2019. 

https://ssf.gov.by/uploads/folderForLinks/11.pdf
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Управляемая самостоятельная работа студентов 
«Оплата труда: формы и системы» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Оплата труда: формы и системы», изложив его 
в соответствии со следующей структурой: 

– введение; 
– раздел 1 «Сущность и виды оплаты труда. Функции оплаты 

труда»; 
– раздел 2 «Принципы организации оплаты труда»; 
– раздел 3 «Тарифная система: сущность, элементы, область 

применения»; 
– раздел 4 «Формы и системы заработной платы»; 
– раздел 5 «Условия эффективного применения форм и систем 

заработной платы»; 
– заключение; 
– список использованных источников. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Барышникова, Н. А. Организация и оплата труда на предпри-
ятии : учебное пособие / Н. А. Барышникова. – Саратов : Сара-
товский соц.-эконом. ин-т (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
2016. – 184 с. 

2. Виничук, Т. Г. Учет труда и его оплаты : учебное пособие /  
Т. Г. Виничук, С. Н. Сергеева. – Томск : Томский гос. архит.-
строит. ун-т, 2014. – 44 с. 

3. Оплата труда персонала : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / под общ. ред. О. А. Лапшовой. – М. : 
Юрайт, 2018. – 308 с. 
 

Интернет-сайты 
4. Об установлении и порядке повышения минимальной заработной 

платы : Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mintrud.gov.by/  
system/extensions/spaw/uploads/files/MZP-1.pdf. – Дата доступа: 
19.08.2019. 

5. Об установлении размера месячной минимальной заработной 
платы : постановление Совета Министров Республики Беларусь  

http://www.mintrud.gov.by/
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от 5 декабря 2018 г. № 870 [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/-s-1-janvarja-2019-g-
izmenjaetsjanbsp-razmer-minimalnoj-zarabotnoj-platy-_3104/. – Дата 
доступа: 19.08.2019. 

6. Об утверждении Государственной программы о социаль- 
ной защите и содействии занятости населения на 2016–2020  
годы : постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 30 января 2016 г. № 73 [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/  
files/Postanovlenie-soveta-ministrov-1.pdf. – Дата доступа: 19.08.2019. 

7. Об утверждении Рекомендаций по применению коллектив-
ных систем оплаты труда работников коммерческих организаций : 
постановление М-ва труда и социальной защиты Республики  
Беларусь от 2 мая 2012 г. № 56 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/  
uploads/files/rekomendacii-po-primeneniyu-kollektivnyx-sistem-oplaty-truda-
rabotnikov-kommercheskix-organizacij.pdf. – Дата доступа: 19.08.2019. 

8. Об утверждении Рекомендаций по созданию системы мате-
риального и морального стимулирования за выпуск продукции, 
пользующейся спросом на внешних рынках : постановление  
М-ва труда и социальной защиты Республики Беларусь  
от 4 марта 2016 г. № 10 [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа: http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/  
files/rekomendacii-po-sozdaniyu-sistemy-materialnogo-i-moralnogo-
stimulirovaniya-za-vypusk-produkcii,-polzuyushhejsya-sprosom-na-
vneshnix-rynkax.pdf. – Дата доступа: 19.08.2019. 
 
 

Глава 2. Доход, прибыль, рентабельность  
организаций (предприятий) АПК 

 
2.1. Сущность прибыли и ее роль в рыночной экономике 
Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, 

созданный в сфере производства в процессе предпринимательской 
деятельности. Результатом соединения факторов производства 
и эффективной производственной деятельности хозяйствующих 
субъектов является готовая продукция, которая становится товаром 
при условии ее реализации потребителю. 

http://www.mintrud.gov.by/ru/news_ru/view/-s-1-janvarja-2019-g
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/
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Выручка от реализации продукции (работ, услуг) – денежные 
средства либо иные активы в денежном выражении, полученные 
или подлежащие получению в результате реализации продукции 
(работ, услуг). 

Прибыль – положительная разница между суммарными дохода-
ми (выручка от реализации, полученные штрафы и компенсации, 
процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или при-
обретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. 
В общем виде прибыль можно определить по формуле 

Прибыль = Доходы – Затраты. 

Прибыль выполняет следующие основные функции: 
• результативную: выступает измерителем результатов деятель-

ности предприятия. Но все аспекты деятельности предприятия с 
помощью прибыли оценить невозможно, поэтому для выяснения 
конечного финансового результата необходимо сопоставить стои-
мость объема реализуемой продукции и стоимость затрат и ресур-
сов, используемых в производстве; 

• стимулирующую: выступает источником материального возна-
граждения работников предприятия и выплат дивидендов владель-
цам капитала; 

• финансирующую: является источником самофинансирования 
предприятия. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и других обязательных плате-
жей, должна быть достаточной для финансирования расширения 
производственной деятельности, научно-технического и социаль-
ного развития предприятия. 
Кроме того, прибыль является одним из источников формирова-

ния бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде 
налогов и наряду с другими доходными поступлениями использу-
ется для финансирования удовлетворения совместных обществен-
ных потребностей, обеспечения выполнения государством своих 
функций, государственных, инвестиционных, производственных, 
научно-технических и социальных программ. 
В условиях рыночной экономики значение прибыли очень вели-

ко. Ее получение ориентирует товаропроизводителей на увеличе-
ние объема производства продукции, необходимой потребителю, 
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снижение затрат на производство. Определенную роль играют 
и убытки: они свидетельствуют об ошибках и просчетах в направ-
лении и использовании средств, организации производства и сбыта 
продукции. В рыночной экономике получение прибыли является 
целью предпринимательской деятельности, поэтому она выступает 
в качестве движущей силы развития предпринимательства и вместе 
с этим служит основным источником финансовых ресурсов у мно-
гих участников общественного производства. 

 
2.2. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

Формирование прибыли является одной из составляющих 
хозяйственного механизма, который определяет условия функцио-
нирования хозяйствующих субъектов и, следовательно, условия и 
общий порядок формирования финансовых результатов их дея-
тельности. Таким образом, понятие прибыли как финансового ре-
зультата деятельности выражает определенную форму реализации 
экономических отношений по поводу образования, распределения 
и использования в денежной форме части стоимости прибавочного 
продукта, сложившихся на определенном этапе развития общества, 
в определенной экономической системе и реализующихся через 
созданный в ней хозяйственный механизм. 
Под формированием финансовых результатов понимается оп-

ределенная последовательность (алгоритм, методика), конечной 
целью которой является определение значения показателя прибыли 
предприятия и ее производных – налогооблагаемой и чистой при-
были (рис. 2.1). 
Эффективность политики управления прибылью определяется 

результатами ее формирования и характером распределения.  
Источником образования прибыли предприятий является общий 
доход, который представляет собой сумму денежных средств, по-
лучаемых предприятием от всех видов его деятельности. Прибыль 
зависит прежде всего от объема реализованной продукции, ее кон-
курентоспособности, маркетинговой, инновационной и инвестици-
онной деятельности. Первоочередными платежами из выручки, 
полученной от реализации продукции (работ, услуг), при формиро-
вании прибыли являются налог на добавленную стоимость, отчис-
ления в республиканский фонд поддержки производителей с.-х. 
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продукции, аграрной науки и продовольствия и дорожный фонд, 
отчисления в местный бюджет по единому нормативу и себестои-
мость продукции (работ, услуг). 
 

 
Рис. 2.1. Схема формирования прибыли в организации 

 
Распределение прибыли представляет собой процесс формиро-

вания направлений ее предстоящего использования в соответствии 
с целями и задачами развития предприятия. Распределение прибы-
ли производится в соответствии с Налоговым кодексом Республики 
Беларусь, инструктивными и методическими указаниями Министер-
ства финансов и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
уставом предприятия. Предприятия должны обеспечивать вы-
полнение обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками 

Выручка от реализации 
(нетто) 

Себестоимость  
продукции 

– 

Доходы 
по текущей 
деятель-
ности 

Расходы 
по теку-
щей дея-
тельности 

Прибыль 
(убыток) от 
реализации 

+ – 

Прибыль отчетного периода 

Доходы от инвестиционной 
и финансовой деятельности 

Расходы от инвестиционной 
и финансовой деятельности 

+/– 
 

Прибыль (убыток) до налогообложения – 

Льготируемая  
прибыль 

Платежи из прибыли 

Чистая прибыль 
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и потребителями, вышестоящими и другими организациями, фи-
нансирование затрат на развитие науки и техники, техническое  
перевооружение, реконструкцию и расширение действующих про-
изводств, социальное развитие и материальное стимулирование. 
В процессе распределения прибыли предприятия обеспечивает-

ся ее использование по следующим основным направлениям: сумма 
налоговых платежей за счет прибыли; сумма льготируемой прибы-
ли; капитализируемая часть прибыли (средства фонда накопления, 
направляемые на инвестирование производственного развития); 
средства, направляемые на формирование резервного фонда; фонд 
потребления (средства, направляемые на выплату доходов вла-
дельцам имущества; средства, направляемые на материальное сти-
мулирование и социальное развитие персонала; прочие формы 
потребления прибыли). 
Характер распределения прибыли определяет многие сущест-

венные аспекты деятельности предприятия, оказывая влияние на ее 
результативность. Значимость характера распределения прибыли 
в деятельности предприятия определяется следующими основными 
положениями: 

1. Распределение прибыли непосредственно реализует главную 
цель политики управления ею – повышение уровня благосостояния 
собственников предприятия. Оно формирует пропорции между те-
кущими выплатами им дохода на капитал (в форме дивидендов, 
процентов и т. п.) и ростом этих доходов в предстоящем периоде 
(за счет обеспечения возрастания вложенного капитала). Собствен-
ники предприятия самостоятельно формируют эти направления 
удовлетворения своих потребностей во времени. 

2. Распределение прибыли – основной инструмент воздействия 
на рост рыночной стоимости предприятия. В прямой форме это 
воздействие проявляется в обеспечении прироста капитала в процессе 
капитализации части распределенной прибыли, а косвенно оно 
обеспечивается основными пропорциями этого распределения. 

3. Пропорциями распределения прибыли определяются темпы 
реализации стратегии развития предприятия в процессе инвестици-
онной деятельности, объемы которой определяются возможностя-
ми формирования финансовых ресурсов, в первую очередь за счет 
внутренних источников. А реинвестируемая в процессе распреде-
ления прибыль является основным из этих внутренних источников. 
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4. Характер распределения прибыли – важнейший индикатор 
инвестиционной привлекательности предприятия. В процессе при-
влечения собственного капитала из внешних источников уровень 
выплачиваемых предприятием дивидендов (или других форм инве-
стиционного дохода) является одним из основных оценочных кри-
териев, определяющих результат предстоящей эмиссии акций. 
В экономической теории и практике в зависимости от метода 

исчисления оперируют следующими видами прибыли: экономиче-
ской, бухгалтерской, чистой, валовой, номинальной, реальной,  
минимальной, нормальной, удовлетворительной, максимальной, 
облагаемой и не облагаемой налогом, консолидированной, остаю-
щейся в распоряжении предприятия. 

Экономическая прибыль представляет собой разность между по-
лученной выручкой (валовым доходом) и экономическими затра-
тами (явными и неявными). Источниками экономической прибыли 
являются: реализация продукции, прочая реализация, внереализа-
ционные операции, инновационная деятельность, монопольная си-
туация, нестрахуемые риски (изменение рыночной конъюнктуры, 
изменение налогового законодательства, освоение новых товарных 
рынков, наличие инфляционных процессов). 

Валовая прибыль – сумма прибыли от реализации товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав и внереализационных доходов, 
уменьшенных на сумму внереализационных расходов. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав (за исключением основных средств, нематери-
альных активов) определяется как положительная (отрицательная) 
разница между выручкой от их реализации, уменьшенной на суммы 
налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, и затратами по произ-
водству и реализации, учитываемыми при налогообложении. При 
расчете прибыли или убытка выручка принимается за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (выручка 
нетто). Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) также на-
зывается прибылью от основной деятельности предприятия. На ее 
формирование большое влияние оказывают технологические 
и экономические особенности отрасли. 

Прибыль (убыток) от реализации основных средств, нематери-
альных активов – положительная (отрицательная) разница между 
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выручкой от реализации основных средств, нематериальных акти-
вов, уменьшенной на суммы налогов и сборов, уплачиваемых из 
выручки, и остаточной стоимостью основных средств, нематери-
альных активов, а также затратами по их реализации. Эта часть 
прибыли отчетного года показана в отчете о прибылях и убытках 
в двух статьях: «Прочие операционные доходы» и «Прочие опера-
ционные расходы». Разность между ними и составляет прибыль 
(убыток) от реализации имущества. 
Третью часть прибыли отчетного периода составляет превыше-

ние доходов от внереализационных операций над расходами по 
этим операциям. Внереализационными доходами признаются дохо-
ды, полученные при осуществлении своей деятельности и непо-
средственно не связанные с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. В состав внереализационных 
доходов включаются: дивиденды; доходы в виде процентов, полу-
ченных за предоставление в пользование денежных средств орга-
низации, а также процентов за пользование банком денежных 
средств; суммы неустоек (штрафов, пеней); поступления в счет 
возмещения вреда, убытков; стоимость безвозмездно полученных 
товаров (работ, услуг); суммы, полученные в погашение дебитор-
ской задолженности после истечения сроков исковой давности; 
суммы кредиторской задолженности, по которой истекли сроки 
исковой давности; плата, поступившая за участие в торгах (тенде-
ре); доходы от операций по сдаче в аренду; положительные курсо-
вые разницы; положительные разницы, возникающие при 
погашении дебиторской или кредиторской задолженности; доходы 
от продажи и конверсии иностранной валюты. 

Внереализационными расходами признаются расходы, потери, 
убытки, произведенные плательщиком для осуществления своей 
деятельности и непосредственно не связанные с производством 
и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав. В со-
став внереализационных расходов включаются: суммы неустоек 
(штрафов, пеней) за нарушение договорных обязательств; судеб-
ные расходы; расходы на проведение собраний участников (акцио-
неров) организации; суммы налогов, сборов и других обязательных 
отчислений, уплаченных в бюджет или внебюджетные фонды ино-
странных государств; расходы по содержанию производственных 
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мощностей и объектов, находящихся на консервации; потери от 
остановки производства, простоев; убытки от операций с тарой; 
суммы недостач, потерь и порчи активов сверх норм естественной 
убыли; расходы на ликвидацию, списание основных средств, нема-
териальных активов, выводимых из эксплуатации; потери и расхо-
ды в связи с чрезвычайными обстоятельствами; расходы по сдаче 
в аренду имущества; отрицательная разница, возникающая между 
стоимостью имущества, переданного (полученного) в заем, и стои-
мостью имущества, полученного (переданного) при погашении 
этого займа; убытки от списания дебиторской задолженности; от-
рицательные курсовые разницы; расходы организаций на содержа-
ние находящихся на их балансе учреждений образования, домов 
престарелых и инвалидов, объектов жилищного фонда, здраво-
охранения; другие расходы, потери, убытки, произведенные 
плательщиком для осуществления своей деятельности и непосред-
ственно не связанные с производством и реализацией товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав и др. 

Льготируемая прибыль – это прибыль, освобождаемая от упла-
ты налога на нее. В законодательстве Республики Беларусь сущест-
вует ряд условий, полностью или частично освобождающих от 
налога на прибыль. Так, от налога освобождается: прибыль, полу-
ченная от производства средств реабилитации и обслуживания ин-
валидов; прибыль от производства и реализации продукции 
растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, 
детского питания; прибыль органов уголовно-исполнительной си-
стемы и лечебно-трудовых профилакториев; прибыль предприятий, 
не менее 50 % от численности сотрудников которых составляют 
инвалиды; прибыль организаций (в размере не более 10 % от общей 
суммы), переданная зарегистрированным в республике обществен-
ным объединениям инвалидов и ветеранов, а также организациям 
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культу-
ры, физкультуры и спорта, финансируемым из бюджета, религиоз-
ным организациям; прибыль страховых организаций, направляемая 
на увеличение накоплений на лицевых счетах застрахованных лиц 
по договорам добровольного страхования жизни; прибыль от тури-
стического, гостиничного, физкультурного и оздоровительного 
бизнеса, производимого на объектах, входящих в утвержденный 
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Президентом перечень, в течение трех лет с момента открытия этих 
объектов; прибыль, полученная на объектах придорожного сервиса 
в течение пяти лет с даты их открытия; прибыль от производства и 
реализации легковых автомобилей и комплектующих к ним в тече-
ние трех лет в порядке, установленном Министерством промыш-
ленности Республики Беларусь; прибыль от производства 
и реализации инновационных товаров согласно перечню Совета 
Министров Республики Беларусь; прибыль от производства и реа-
лизации высокотехнологичных товаров согласно утвержденному 
Советом Министров Республики Беларусь перечню, если доля вы-
ручки от реализации таких товаров составляет более половины от 
общей суммы выручки; прибыль учреждений образования и др. 
В настоящий момент ставка налога на прибыль в Республике 

Беларусь составляет 18 %. В некоторых случаях, определенных за-
конодательством, она может быть снижена: налог на прибыль 
в размере 12 % уплачивают производители высокотехнологичных 
товаров (работ, услуг), включенные в перечень, утвержденный 
Президентом. Суммы, сэкономленные в результате снижения став-
ки налога на прибыль, должны быть израсходованы организациями 
на техническое переоснащение. На дивиденды установлена ставка 
налога на прибыль в размере 12 %; производство лазерно-
оптической техники при условии, что доля такой продукции 
составляет не менее половины стоимости объема производства, 
облагается налогом по ставке 10 %; 5 % платят члены созданной 
Белорусским государственным университетом научно-технологической 
ассоциации в части выручки от реализации информационных тех-
нологий и услуг по их разработке. 
Для налога на прибыль налоговым периодом является календар-

ный год. На дивиденды, получаемые от белорусских организаций, 
налоговый период составляет календарный месяц. Применяется два 
метода расчета суммы налога на прибыль: 

1) по результатам деятельности за истекший налоговый период. 
Подача декларации должна быть произведена в следующем перио-
де не позднее 22 января, оплата – до 22 марта; 

2) исходя из размера предполагаемой в текущем налоговом пе-
риоде прибыли, но не менее 80 % от итоговой суммы налога на 
прибыль по результатам текущего налогового периода. В таком 



 342 

случае налог уплачивается ежеквартально, с подачей уточненной 
декларации по фактической прибыли и доплатой (если это следует 
из расчета) причитающейся суммы. Сроки оплаты – 22 число по-
следнего месяца квартала в текущем периоде, 22 марта – по уточ-
ненным итогам года. 
Чтобы избежать двойного налогообложения, суммы налога на 

прибыль, уплаченные согласно законодательству иностранного го-
сударства с доходов, полученных в этом государстве, засчитыва-
ются белорусской организации при уплате налога на прибыль 
в Республике Беларусь в размерах и порядке, установленных 
в ст. 144 Налогового кодекса. 

Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и обязательных платежей.  
Порядок определения чистой прибыли, учитывающий механизм 
налогообложения, рассматривается в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь на момент исчисления. Чистая  
прибыль распределяется в порядке, предусмотренном в учреди-
тельных документах предприятия. В обобщенном виде чистая при-
быль подразделяется на прибыль, направляемую на накопление, 
на потребление и в резервный фонд. Прибыль, направляемая на 
накопление, служит источником финансирования расширения 
производства, развития предприятия. Из прибыли, направляемой на 
потребление, предприятие выплачивает дивиденды владельцам ка-
питала, производит социальные выплаты работникам предприятия. 

Маржинальная прибыль (Пмарж) – разность дохода, полученного 
от реализации и переменных затрат. Она является источником по-
крытия постоянных затрат и образования прибыли. Расчет маржи-
нальной прибыли осуществляется следующим образом: 

марж перемП Д З ,= −                                 (3.10) 

где Д – совокупный доход организации, руб.; Зперем – переменные 
затраты, руб. 

 
Таким образом, маржинальная прибыль – это постоянные затра-

ты и прибыль. Иногда используется термин «вклад на покрытие»: 
маржинальная прибыль – вклад на формирование чистой прибыли 
и покрытие постоянных затрат. Расчет маржинальной прибыли 
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особенно полезен, если предприятие выпускает или реализует не-
сколько видов продукции. Чтобы выяснить, какой из видов про-
дукции дает больший вклад в общий доход предприятия, 
вычисляют, какую часть составляет маржинальная прибыль в доле 
дохода по каждому виду продукции или товару. 

Капитализированная (реинвестированная) прибыль – часть не-
распределенной прибыли, которая направляется на финансирова-
ние прироста активов. Номинальная прибыль характеризует 
фактически полученный размер прибыли. Реальная прибыль – это 
номинальная прибыль, скорректированная на уровень инфляции. 
Минимальная, нормальная и максимальная прибыли связаны 
с планируемым объемом производства; достижение каждой озна-
чает, что предприятие находится в зоне убыточности, безубыточ-
ности либо прибыльности. Минимальной (Пmin) считается прибыль, 
которая обеспечивает предприятию минимальный уровень доход-
ности на вложенный капитал, равный среднему проценту ставки 
банков по депозитам, сложившемуся за исследуемый период: 

min
min

п

И ДП ,
100 Н

=
−

                                  (3.11) 

где Дmin – минимальный уровень доходности; Нп – ставка налога 
на прибыль. 

 
Нормальная прибыль – минимальный доход, необходимый для 

удержания предпринимателя в определенной отрасли. Она пред-
ставляет собой соответствующий процент дохода на вложенный 
капитал, который различается в зависимости от вида деятельности. 
Планирование прибыли должно осуществляться по минималь-

ному и максимальному векторам. При планировании по минималь-
ному вектору принимается во внимание необходимость извлечения 
из прибыли: налога на недвижимость; процентов, уплачиваемых по 
банковскому кредиту; кредита. Планирование прибыли по макси-
мальному вектору производится с учетом экономических интере-
сов собственника трудового коллектива. Этот размер определяется 
на основании плана развития предприятия. 
Классической моделью, позволяющей найти оптимальную вза-

имосвязь между ресурсами, прибылью и объемом производства, 
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является производная функция Кобба-Дугласа. Ее практическое 
использование обеспечивает нахождение такого объема продаж 
или объема производства, при котором размер получаемой прибы-
ли равен нулю, а выручка от реализации с.-х. продукции лишь по-
крывает произведенные затраты. Уровень производства, при 
котором выручка от реализации продукции полностью покрывает 
затраты, связанные с ее производством и реализацией, а прибыль 
равна нулю, называется точкой безубыточности, или порогом 
рентабельности, который отделяет зону прибыли. Точку безубы-
точности (break-evenpoint – BEP) измеряют в натуральном или де-
нежном выражении. При превышении точки безубыточности 
предприятие получает прибыль, при ее недостижении – несет 
убытки. 
Расчет точки безубыточности в денежном выражении: 

р пост
бу

р перем

В З
Т ,

В З
′ =

−
                               (3.12) 

где Вр – выручка от реализации, руб.; Зпост – постоянные затраты, руб. 
 
Расчет точки безубыточности в натуральном выражении (в шту-

ках продукции или товара): 

пост
бу

перем

ЗТ ,
Ц З

′′ =
−

                               (3.13) 

где Ц – цена единицы продукции, руб. 
 
В условиях рыночных отношений предприятие должно стре-

миться к получению того объема прибыли, который позволял бы 
ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке, но 
и обеспечивать динамичное развитие производства в условиях кон-
куренции. 

 
2.3. Рентабельность предприятия и факторы ее повышения 
Для оценки эффективности работы предприятия недостаточно 

показателя прибыли. Рентабельность (нем. rentabel – доходный) − 
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это эффективность, доходность, прибыльность организации. Это 
показатель, отражающий конечные результаты хозяйственной дея-
тельности. 
В практике работы предприятий применяется ряд показателей 

рентабельности: рентабельность продукции, производства, капита-
ла, продаж и т. д. Расчет рентабельности в любом случае представ-
ляет собой процентное отношение суммы полученной (ожидаемой) 
прибыли к одному из следующих показателей: себестоимость 
продукции, стоимость основных средств, оборотных средств, 
выручка от реализации продукции и т. д. 
Расчет основных видов рентабельности: 
– рентабельность продукции 

р
прод

П
 100,

С
R =                                   (3.14) 

где С – себестоимость продукции, руб.; 
 
– рентабельность производства 

произв
ЧП  100,

ОС ОбС
R =

+
                           (3.15) 

где ЧП – чистая прибыль, руб.; 
 
– рентабельность продаж 

р
п

р

П
 100;

В
R =                                     (3.16) 

– рентабельность основных средств 

р
ОС

П
 100;

ОС
R =                                     (3.17) 

– рентабельность инвестиций 

и
ЧП  100;
И

R =                                      (3.18) 
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– рентабельность капитала 

к
к

ЧП  100,
ОК Об

R =
+

                                (3.19) 

где ОК – основной капитал организации (итог I раздела баланса), руб.; 
Обк – оборотный капитал организации (итог II раздела баланса), руб. 

 
Изучение механизма формирования и распределения прибыли 

и уровня рентабельности предприятия позволяет определить фак-
торы, влияющие на размер прибыли и уровень рентабельности, 
и основные направления поиска резервов их увеличения. 
К внешним факторам относятся природные условия, государст-

венное регулирование цен, тарифов, процентов, налоговых льгот, 
штрафных санкций, инфляция и др. Они не зависят от деятельности 
предприятий. 

Внутренние факторы делятся на производственные и внепроиз-
водственные. Производственные факторы характеризуют наличие 
и использование средств и предметов труда, трудовых и финансо-
вых ресурсов и, в свою очередь, могут подразделяться на экстен-
сивные и интенсивные. Экстенсивные воздействуют на процесс 
получения прибыли путем количественных изменений: объема 
средств и предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы 
оборудования, численности персонала, фонда рабочего времени 
и др. Интенсивные воздействуют на процесс получения и увеличе-
ния прибыли, повышения рентабельности путем качественных из-
менений: повышения производительности оборудования и его 
качества, использования прогрессивных материалов, совершенст-
вования технологии обработки, ускорения оборачиваемости обо-
ротных средств, повышения квалификации и производительности 
труда персонала, снижения трудоемкости и материалоемкости про-
дукции, совершенствования организации труда, более эффективного 
использования финансовых ресурсов и др. К внепроизводственным 
факторам относятся, например, снабженческо-сбытовая и приро-
доохранная деятельность, социальные условия труда и быта и др. 
Основными резервами роста прибыли и рентабельности яв-

ляются: рост объема производства и реализации продукции; 
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снижение себестоимости; рост цен на реализуемую продукцию; 
изменения в структуре производимой и реализуемой продукции, 
улучшение ассортимента (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Резервы увеличения прибыли 

 
Резервы увеличения суммы прибыли рассчитываются по каж-

дому виду товарной продукции. Резервы роста прибыли за счет ро-
ста объемов реализации определяются по формуле 

, П ↑Р=П↑Р фрр iiV V                             (3.20) 

где Р ↑Vрi – резерв роста объема реализации соответствующего вида 
продукции, руб.; Пфi – фактическая прибыль в расчете на единицу 
соответствующего вида продукции, руб. 

 
Для подсчета резервов увеличения прибыли за счет снижения 

себестоимости продукции (Р ↑П↓С) необходимо умножить предва-
рительно выявленный резерв снижения себестоимости каждого ви-
да продукции на возможный объем ее продаж с учетом резервов 
его роста: 

р рСР П (Р С  ( Р )),i i iV V↓↑ = ↓ + ↑∑                  (3.21) 

где Р ↓Сi – резерв снижения себестоимости соответствующего вида 
продукции, руб. 

 
Существенным резервом роста прибыли является улучшение 

качества товарной продукции 

с
К

р р

( У Ц )
Р П ,

100 ( Р )
i i

i iV + V
∆

↑ =
↑

∑                          (3.21) 

Резервы увеличения 
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где ΔУiс – удельный вес продукции каждого сорта, %; Цi – цена со-
ответствующего сорта продукции, руб. 

 
Улучшение качества продукции зачастую приводит к росту 

и цен, и себестоимости продукции. Увеличение прибыли в таком 
случае зависит от соотношения роста цен и себестоимости. Если 
это соотношение больше единицы, имеет место увеличение прибы-
ли, если меньше – уменьшение прибыли. Поэтому при принятии 
управленческих решений необходимо проанализировать все воз-
можные варианты. На основе результатов проведенного анализа по 
выявлению резервов роста прибыли необходимо разработать сис-
тему мероприятий по внедрению их в производство. 
 

Практическое занятие 
«Основы формирования прибыли организаций  

(предприятий) АПК и расчет уровня рентабельности» 

Цель: проанализировать структуру прибыли и произвести расчет 
уровня рентабельности организаций (предприятий) АПК на основе 
отчетных данных. 

Ключевые понятия: доход, прибыль, рентабельность, постоянные 
затраты, переменные затраты, точка безубыточности, виды прибыли, 
виды рентабельности, формирование прибыли, резервы роста. 

Задание 1. Провести анализ состава и структуры прибыли на ос-
нове отчетных данных организации (табл. 2.1). Полученные расче-
ты оформить в виде табл. 2.2. Сделать вывод. 
 

Таблица 2.1 

Отчетные данные (отчет о прибылях и убытках), тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2016 г. 

Выручка от реализации 1 768 1 242 
Себестоимость реализованной продукции 1 733 1 398 
Прибыль (убыток) от реализации 9 –177 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 419 86 
Доходы по инвестиционной деятельности 35 1 071 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатель 2017 г. 2016 г. 

Расходы по инвестиционной деятельности 208 – 
Доходы по финансовой деятельности – 1 428 
Расходы по финансовой деятельности 138 296 
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности –311 2 203 

Прибыль (убыток) до налогообложения 108 2 289 
Чистая прибыль (убыток) 108 2 289 

 
Выполнение: 
1. Рассчитаем отклонение каждого вида прибыли и доходов ор-

ганизации по отношению к предыдущему периоду. 
2. На основании проведенных расчетов сделаем вывод о финан-

совом состоянии исследуемой организации. 
3. Отразим результаты расчетов в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Изменение прибыли, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2016 г. Отклонение 

Выручка от реализации 1 768 1 242 526 
Прибыль (убыток) от реализации 9 –177 +186 
Прибыль (убыток) от текущей  
деятельности 419 86 +333 

Доходы по инвестиционной  
деятельности 35 1 071 –1 036 

Расходы по инвестиционной  
деятельности 208 – +208 

Доходы по финансовой деятельности – 1 428 –1 428 
Расходы по финансовой деятельности 138 296 –158 
Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности –311 2 203 –2 514 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель 2017 г. 2016 г. Отклонение 

Прибыль (убыток)  
до налогообложения 108 2 289 –2 181 

Чистая прибыль (убыток) 108 2 289 –2 181 
 

Вывод: выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 
организации в 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. на 
526 тыс. руб., валовая прибыль – на 191 тыс. руб., прибыль от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг – 186 тыс. руб. В целом 
предприятие прибыльное, несмотря на то что размер чистой при-
были по отношению к предыдущему периоду снизился на 
2 181 тыс. руб. 

Задание 2. Рассчитать показатели рентабельности на основе от-
четных данных организации (табл. 2.3, 2.4). Сделать вывод. 
 

Таблица 2.3 

Отчетные данные (бухгалтерский баланс), тыс. руб. 

Активы Код строки На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

ИТОГО  
по разделу I 190 13 430 13 126 

ИТОГО  
по разделу II 290 3 301 2 921 

 
Таблица 2.4 

Отчетные данные (раздел I «Основные средства»), тыс. руб. 

Показатель Код 
строки 

На  
начало 
года 

Поступило Выбыло На конец года 

Сумма 
начис-
ленной 
аморти-
зации 

Основные 
средства –  
всего 

010 17 493 1 242 783 17 952 4 522 
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Выполнение. Используя данные табл. 2.1, 2.3 и 2.4, на основании 
формул (3.14–3.17) и (3.19) рассчитаем различные виды рента-
бельности. 
Рентабельность продукции 

. % 5,0=100 
733 1
9

=продR  

Рентабельность производства 

произв
108  100 0,5 %.

17 772,5 3 111
R = =

+
 

Рентабельность продаж 

. % 5,0=100 
768 1
9

=пR  

Рентабельность основных средств 

ОС
9  100 0,05 %.

17 772,5
R = =  

Рентабельность капитала 

. % 7,0=100 
301 3+430 13

108
=кR  

Вывод: в целом уровень рентабельности производственно-
экономической деятельности весьма низок, что подтверждается 
проведенными расчетами. Рентабельность производства, продук-
ции и продаж составляют лишь по 0,5 % каждая. Рентабельность 
капитала – 0,7 %. Рентабельность основных средств – 0,05 %. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что отражает прибыль как экономический результат деятель-

ности организации? 
2. Перечислите функции прибыли в рыночной экономике. 
3. В чем заключается механизм формирования прибыли? 
4. В чем заключается механизм распределения прибыли? 
5. Как осуществляется процесс планирования прибыли? 
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6. Перечислите основные виды прибыли. 
7. Что понимается под прибылью от реализации продукции? 
8. Что включают в себя внереализационные доходы? 
9. Что включают в себя внереализационные расходы? 
10. Что понимается под рентабельностью? 
11. Перечислите виды рентабельности. 
12. Назовите резервы роста прибыли и рентабельности. 
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Глава 3. Ценообразование  
в организациях (на предприятиях) АПК 

 
3.1. Сущность, функции, система цен и тарифов в АПК 

В современных условиях развития рыночных отношений все 
процессы, которые осуществляются в производстве и обмене, не-
посредственно связаны с ценой. Она формируется под влиянием 
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спроса и предложения на определенный вид продукции (работ,  
услуг), и только точка, где спрос и предложение пересекаются, оп-
ределяет уровень цены. Цена – денежное выражение стоимости 
товара. Она является одной из сложных экономических категорий, 
поскольку находится под влиянием не только закона стоимости, но 
и всей системы экономических законов. Цены на с.-х. продукцию 
играют исключительно важную роль в экономике государства, по-
тому что влияют на все основные экономические, политические 
и социальные проблемы. Ценообразование – процесс формирова-
ния и изменения цен, их уровней, соотношений и структуры. 
Рыночные цены довольно динамичны и могут быстро повы-

шаться и снижаться. Цена определяется средней нормой прибыли. 
Увеличение спроса приводит к превышению уровня цен над стои-
мостью, а увеличение предложения – наоборот, к снижению цены  
в сравнении со стоимостью. Если спрос и предложение уравнове-
шиваются, устанавливается цена равновесия. 
Действие рыночных механизмов в сельском хозяйстве имеет 

свои особенности: цена на продукцию не всегда определена в точке 
пересечения спроса и предложения и перекрывает производствен-
ные затраты с.-х. предприятий. В таком случае необходимо вмеша-
тельство государства с целью стимулирования увеличения объема 
производства с.-х. продукции, чтобы обеспечить национальную 
продовольственную безопасность. 
Цена играет значительную роль в перераспределении дополни-

тельного продукта по сферам его использования, влияет на техни-
ческий прогресс и эффективность производства, а также на 
размещение продуктивных сил. От уровня розничных цен зависит 
реальная заработная плата населения. Цена выступает как универ-
сальная форма связи производителя продукции с рынком. Она вы-
полняет следующие основные функции: 

– измерительная – благодаря цене появляется возможность оп-
ределить (измерить) стоимость товара; 

– учетная – ценность любого имущества получает денежное 
выражение, появляется возможность вести хозяйственный учет, 
используя единый измеритель, и рассчитывать такие показатели, 
как валовая и товарная продукция, валовой и чистый доход, себе-
стоимость, прибыль и др.; 
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– регулирующая – повышение или понижение цены приводит 
к выравниванию величины спроса и предложения и тем самым спо-
собствует увеличению или сокращению поставок товара на рынок; 

– распределительная – государство через систему ценообразова-
ния осуществляет перераспределение национального дохода между 
видами экономической деятельности национальной экономики, 
регионами, фондами накопления и потребления, социальными 
группами населения; 

– стимулирующая – при определенных условиях цена может 
стимулировать увеличение выпуска продукции и повышение ее 
качества. Эту функцию она выполняет вследствие роста части при-
были, включенной в цену, т. е. отклонения ее от стоимости. При 
слишком низкой цене теряется любой стимул производства, при 
более высокой – большую прибыль получают независимо от каче-
ства работы. Однако слишком высокие цены на товары создают 
экономически неоправданные льготные условия для одних отрас-
лей и предприятий за счет других, что никак не содействует усо-
вершенствованию производства. 
Кроме того, цена является измерителем результатов труда. Она 

дает возможность сравнивать затраты на производство отдельных 
предприятий или отраслей, определять экономическую эффектив-
ность производственных затрат, использования техники, материа-
лов и т. п. Важным условием является приближение цены к своей 
основе – стоимости общественно необходимых затрат труда. В ус-
ловиях свободного ценообразования приобретает значимость 
принцип активного влияния государства на платежеспособный 
спрос населения на продукты питания. Существенное отставание 
спроса обуславливает искусственный кризис перепроизводства  
с.-х. продукции, его спад и значительное превышение этого спроса 
в условиях дефицитности и зарегулированности цен. Поэтому це-
новой механизм АПК должен находиться в тесной связи с так  
называемой потребительской корзиной, которая определяет мини-
мальный нормативный спрос населения на продовольственные  
товары. 

Потребительская корзина – список вещей и услуг первой необ-
ходимости, утверждаемый законодательством на установленный 
отрезок времени. При составлении потребительской корзины  
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первоочередно учитываются такие категории, как продукты пита-
ния, предметы гардероба, медицинские препараты, а также оплата 
транспортных услуг, ЖКХ и некоторые другие виды расходов.  
Потребительская корзина регулярно подвергается пересмотру.  
На основании ее состояния формируется минимальный потреби-
тельский бюджет, который представляет собой размер расходов 
на основные потребительские нужды и существует в качестве ос-
новного показателя для контроля динамики степени обеспеченно-
сти населения необходимыми материальными и нематериальными 
благами и уровнем необходимой социальной поддержки. Этот со-
циальный норматив используется при определении мер соцзащиты 
граждан, не относящихся к категории малообеспеченных, однако 
уровень их доходов вынуждает прибегать к определенной государ-
ственной поддержке. 
На внешнем и внутреннем рынках сложилось множество цен на 

продукцию и услуги отечественного АПК. Высшим их уровнем 
должны служить цены мирового рынка, которые призваны возме-
щать затраты на производство, заготовку и транспортировку про-
дукции зарубежным покупателям с прибавлением минимально 
необходимой прибыли на всех этапах продвижения экспортируе-
мых товаров. Такие цены формируются под влиянием спроса 
и предложения и регулируются монополистическими объедине-
ниями стран-экспортеров и импортеров. 
На отечественном рынке высшим уровнем должны служить 

розничные цены, возмещающие производителям продукции затра-
ты на производство и прибыль, заготовителям и торговым пред-
приятиям – торгово-заготовительные затраты и прибыль. Однако 
на практике розничные цены на отдельные социально значимые 
продукты первой необходимости могут устанавливаться госу-
дарством ниже закупочных, а разница возмещается за счет 
средств республиканского и местных бюджетов, специальных 
централизованных фондов. Розничные цены устанавливаются на 
продукты, реализуемые в государственной розничной сети и тор-
говле потребкооперации. 
Наиболее распространенными в АПК являются государствен-

ные закупочные цены, по которым заготовители и перерабаты-
вающие предприятия закупают продукцию у с.-х. предприятий, 
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фермеров и населения в счет государственного заказа. Указанные 
цены утверждаются республиканскими и местными ценообразую-
щими органами. На уровне республики таким органом является 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Рес-
публики Беларусь, а на уровне областей – облисполкомы. 
На общереспубликанском уровне утверждаются и корректиру-

ются закупочные цены на зерно, молоко, скот и птицу в живой мас-
се, фабричную сахарную свеклу и льнопродукцию, а на областном 
уровне – на продукцию локального производства и потребления: 
картофель, овощи, плоды и ягоды. Закупочные цены на отдельные 
социально значимые продукты массового потребления подверга-
ются централизованным ограничениям (ряд мясо-молочных про-
дуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий). Государственные 
закупочные цены призваны возмещать затраты на производство 
и минимально необходимую прибыль каждому субъекту хозяйст-
вования. 

Оптовыми называют цены, по которым продукция реализуется 
крупными партиями, в рамках оптовой торговли. Обычно по таким 
ценам предприятия-производители реализуют продукцию друг 
другу либо торговым организациям. Государственные оптовые 
цены регулируются на средства производства, реализуемые агро-
промышленным предприятиям: с.-х. технику, транспортные сред-
ства, сырье, топливо и материалы. Разновидностью оптовых 
(отпускных) цен на средства производства являются тарифы на ус-
луги предприятий на сторону. Тариф – денежное выражение 
стоимости единицы работы, услуги: автотранспорта, электроэнер-
гии, жилищно-коммунальных услуг и т. п. 
Наряду с закупочными широко распространены свободные  

договорные цены на продукцию предприятий АПК, реализуемую 
ими сверх госзаказа. Их разновидностью являются межхозяйст-
венные расчетные цены, устанавливаемые в межхозяйственных 
производственных объединениях на сырье и полуфабрикаты, реа-
лизуемые хозяйствами-участниками головным предприятиям в по-
рядке кооперированных поставок. В основе таких цен лежит 
нормативная себестоимость полуфабрикатов с прибавлением плани-
руемой прибыли головного предприятия в соответствии с трудо- 
и фондоемкостью продукции. Применяются также договорные  
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цены по случайным сделкам хозяйствующих субъектов, цены 
внутридеревенского оборота с.-х. продукции и тарифы на услуги 
работникам предприятий АПК. 
Все большее распространение получают внутрихозяйственные 

планово-учетные и расчетные цены. За основу планово-учетных 
цен, по которым структурные подразделения приобретают сырье 
и материалы, принимаются себестоимость этих материалов соб-
ственного производства и цены приобретения покупного сырья 
и полуфабрикатов. Внутрихозяйственные расчетные цены устанав-
ливаются главным образом на с.-х. предприятиях в отношении за-
купок продукции, выращенной структурными подразделениями. 
В основе таких цен лежит нормативная себестоимость единицы 
продукции в подразделениях с прибавлением единой общехозяйст-
венной нормы чистого дохода в соответствии с нормативной тру-
доемкостью различных продуктов. Расчетные цены могут быть 
едиными для всех подразделений, если существенно не разли-
чаются объективные условия производства, технологическая 
трудоемкость и рентабельность, заложенная в государственных 
закупочных ценах. В противном случае они будут индивидуальны 
для каждого подразделения или по группам их со сходными при-
родно-экономическими условиями. 
По времени действия цены подразделяются на постоянные, ко-

торые не меняются в течение всего срока действия контракта; те-
кущие, отражающие изменение ситуации на рынке; сезонные, 
действующие в пределах определенного периода времени. В эко-
номическом анализе и статистике широко используются сопоста-
вимые цены – единые цены какого-либо определенного года, 
условно принимаемые за базу при сопоставлениях в динамике. 
Рассмотренные цены на с.-х. продукцию взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены. Изменение в уровне одних цен, как правило, влия-
ет на величину других. Например, уровень мелких цен на продукты 
питания определяется в основном величиной закупочных. В свою 
очередь, закупочные цены на с.-х. продукцию зависят от ее себе-
стоимости, а величина себестоимости – в значительной степени от 
уровня оптовых цен на машины, топливо, запасные части, удобре-
ния. В условиях рыночной экономики для предприятия цены явля-
ются средством покрытия затрат на производство и реализацию  
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с.-х. продукции. В связи с этим они должны учитывать реальные 
затраты производства, а ценообразование – стимулировать повы-
шение эффективности с.-х. производства. 

 
3.2. Методология обоснования регулируемых цен 

Рыночная экономика предполагает преимущественно свободное 
ценообразование на продукцию и услуги всех отраслей. Свободные 
рыночные цены формируются с учетом спроса и предложения на 
каждый продукт. Однако на отдельные, в особенности социально 
значимые, товары в переходный период осуществляется централи-
зованное регулирование государственных закупочных цен. В связи  
с этим научно обоснованное формирование закупочных цен имеет 
важное значение для обеспечения эквивалентности межотраслевого 
обмена и создания общественно нормальных условий воспроизвод-
ства для субъектов хозяйствования. 
Процесс централизованно регулируемого ценообразования пре-

дусматривает обоснование себестоимости продукции как базы цен 
и нормы чистого дохода в цене. В соответствии с традиционными 
теоретическими подходами цены на с.-х. продукцию должны фор-
мироваться на уровне общественно необходимых затрат в худших 
условиях производства, если более дешевой продукции недостает 
до полного насыщения потребительского спроса на отечественном 
рынке. Тогда товаропроизводители на средних и лучших землях 
получают рентные доходы, одну часть которых государство долж-
но изымать для перераспределения, а другую – оставлять у себя для 
расширения производства и его дополнительного экономического 
стимулирования. 
Однако плодородие земель, фондооснащенность и трудообеспе-

ченность резко различаются по районам и хозяйствам республики. 
Кадастровая оценка пашни колеблется в интервале 20–40. Еще бо-
лее разнятся фондооснащенность и трудообеспеченность хозяйств, 
усугубляющие негативное влияние менее качественных земель. 
В этих условиях цены по затратам в худших условиях производства 
оказались бы чрезмерно высокими для хозяйств с лучшими земля-
ми. Действующие в настоящее время в республике закупочные 
цены ориентированы преимущественно на средние условия произ-
водства, что приводит к необходимости установления дотационных 
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надбавок к ценам для хозяйств с худшими условиями производст-
ва. Во всех случаях хронически убыточное с.-х. производство целе-
сообразно перепрофилировать либо реструктуризировать. 
По поводу обоснования нормы чистого дохода в регулируемых 

закупочных ценах в мировой экономической науке сложились че-
тыре концепции. Первая из них – концепция теории трудовой сто-
имости, предусматривающая обоснование нормы чистого дохода  
в соответствии с затратами живого труда на единицу продукции. 
Подобные цены стимулируют производство более трудоемких про-
дуктов, что оказывается приемлемым для внутрихозяйственных 
расчетных цен арендно-подрядных подразделений, когда фондоем-
кость продукции мало от них зависит, т. к. воспроизводство основ-
ных средств финансируется предприятием из общих фондов 
экономического развития. Модель такой цены выглядит сле-
дующим образом: 

з ОТ
ОТ

ЧДЦ МЗ З  ЧД,
З

 
= + +  

 
                       (3.23) 

где Цз – закупочная цена, руб./ед.; ЧД – чистый доход, руб./ед.; 

ОТЗ
ЧД

 – норма чистого дохода на рубль оплаты труда, руб./руб. 

 
Вторая концепция предусматривает обоснование нормы чистого 

дохода в цене в соответствии с фондоемкостью разных продуктов: 

ед
ед

з ОТ ОС
ОС

ЧДЦ МЗ З  У ,
У

 
 = + +
 
 

                  (3.24) 

где 
едОСУ  – удельный вес основных средств на единицу продук-

ции, руб./ед.; 
едОС

ЧД
У

 – норматив чистого дохода на рубль основных 

средств, руб./руб. 
 
Подобные цены стимулируют производство более фондоемкой 

продукции, для расширения производства которой предприятию 
требуется больше инвестиционных вложений. 
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Третью концепцию называют моделью усредненной себестои-
мости, когда норма чистого дохода в цене соответствует потреб-
ленным ресурсам, себестоимости различных продуктов: 

( )з ОТ ОТ
ОТ

ЧДЦ МЗ З МЗ З ,
МЗ З

 
= + + + + 

              (3.25) 

где МЗ + ЗОТ – себестоимость единицы продукции, руб./ед.; 

ОТЗ+
МЗ
ЧД

 – норматив чистого дохода на каждый рубль себестои-

мости продукции, руб./руб. 
 
Четвертая концепция – модифицированной формы стоимости – 

предусматривает обоснование нормы чистого дохода в закупочной 
цене двумя равными долями. Первая из них представляет норматив 
этого дохода на рубль оплаты труда, вторая – на рубль основных 
средств. Модель такой цены выглядит следующим образом: 

ед
ед

1 2
з ОТ ОТ ОТ

ОТ ОТ

ЧД ЧДЦ МЗ З  З  У ,
З У

  
 = + + +      

         (3.26) 

где 1

ОТ

ЧД
З

 – норматив чистого дохода на рубль оплаты труда, 

руб./pуб.; 
ед

2

ОТ

ЧД
У

 – норматив чистого дохода на рубль основных 

средств, руб./руб. 
 
Подобные цены стимулируют производство как более трудоемких, 

так и более фондоемких продуктов. Данная концепция в отечест-
венной науке признана наиболее приемлемой. Она принимается 
за основу при установлении межхозяйственных расчетных цен. 

 
3.3. Ценовое регулирование в АПК 

Ценообразование – один из сложнейших экономических процес-
сов, где пересекаются интересы производителей и потребителей, 
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государства и населения. При определении основных принципов 
формирования ценового механизма следует исходить в первую 
очередь из того, что АПК является сложной многоотраслевой систе-
мой с многосторонними производственно-экономическими и соци-
альными связями. Даже незначительные изменения в нем и за его 
границами влияют на процессы производства, реализации и по-
требления продуктов питания и с.-х. сырья. Поэтому ценовой ме-
ханизм АПК следует рассматривать как составную часть всего 
ценового механизма народного хозяйства. Комплексный подход 
к формированию ценового механизма АПК в неразрывной связи 
с другими отраслями народного хозяйства обусловлен также тем, 
что из с.-х. продукции изготавливается почти 70 % товаров личного 
потребления, которые активно влияют на потребительский рынок, 
денежный оборот в стране, играют решающую роль в формирова-
нии стоимости и цены рабочей силы. 
Основной ценообразующий фактор – общенеобходимые затраты 

труда, которые, в свою очередь, зависят от степени использования 
достижений НТП, технической оснащенности и организации про-
изводства и труда, уровня квалификации работников, природных 
условий и размещения с.-х. производства. 
Основные принципы ценообразования на продукцию сельского 

хозяйства: 
– уровень цен на данную продукцию при нормальных условиях 

производства должен покрыть затраты с.-х. предприятий и обеспе-
чить им часть прибыли, достаточную для дальнейшего расширен-
ного восстановления. Экономически обоснованную цену можно 
представить в виде формулы 

ОТЦ (МЗ З ) П;= + +                               (3.27) 

– исключительно важную роль играет принцип установления 
экономически обоснованных соотношений между закупочными 
ценами на разные виды с.-х. продукции. Правильное соотношение 
цен содействует развитию производства в определенных экономи-
ческих районах в соответствии с потребностями народного хозяй-
ства в той или иной продукции; 

– большое значение имеет установление цен, в основу которых 
положено качество продукции. Поскольку производство более  
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качественной продукции улучшает ее потребительские способно-
сти, но требует дополнительных затрат труда, то изменение потре-
бительской стоимости и стоимости товара, его качество и цена 
тесно взаимосвязаны. Каждая с.-х. продукция характеризуется 
своими показателями качества. Так, при продаже сахарной свеклы 
учитывается ее сахаристость; 

– важным принципом ценообразования является отображение 
в цене полезности или потребительской стоимости продукции; 

– уровень закупочных цен устанавливается и регулируется 
с учетом соотношения между спросом и предложением. Дина-
мические изменения уровня закупочных цен в результате изме-
нений спроса и предложения возможны при условии ликвидации 
монополизма и обеспечения одинаковых прав частных и государст-
венных с.-х. предприятий. Почти все производители с.-х. техники 
и других средств производства являются монополистами, которые 
в условиях свободного ценообразования имеют возможность дик-
товать ему высокие цены. 
Основу методологии ценообразования составляют методы 

обоснования цен, которые базируются на основных ценообразую-
щих факторах и ориентированы в одних случаях на затраты, 
в других – на качество продукции, в третьих – на уровень спроса 
и конкуренции. Одним из наиболее распространенных методов яв-
ляется затратный. Суть его заключается в том, что к рассчитанной 
себестоимости единицы продукции прибавляются заданный раз-
мер прибыли и косвенные налоги, непосредственно увеличи-
вающие цену: 

, Н+П+C=Ц                                    (3.28) 

где Н – косвенные налоги в цене товара (НДС, акцизы). 
 
В Республике Беларусь некоторые производимые товары явля-

ются подакцизными. Акцизами облагаются гидролизный техниче-
ский спирт; спиртосодержащие растворы (за исключением 
растворов с денатурированными добавками); алкогольная продук-
ция (за исключением коньячного спирта и виноматериалов); пиво; 
табачная продукция; сырая нефть; автомобильные бензины, ди-
зельное топливо; ювелирные изделия и др. Ставки акцизов могут 
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быть адвалорными (в процентах от оборота по реализации) или 
специфическими (в евро или в сумме в белорусских рублях на еди-
ницу реализованной продукции). Если ставка акциза установлена 
в процентах, то акциз (А') включается в цену товара: 

С ПЦ  100.
100 А

+
=

′−
                                 (3.29) 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – один из самых рас-
пространенных косвенных налогов (иначе – налогов на потребле-
ние), суть которого состоит в добавлении к цене определенного 
процента налога при продаже. Этот налог уплачивается покупате-
лем продавцу, а тот переводит его в бюджет государства. При рас-
чете НДС налоговой базой признается сумма, полученная от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), исчис-
ленная исходя из цен на товары (работы, услуги, имущественные 
права) с учетом акцизов без включения в них налога на добавлен-
ную стоимость и розничных цен, регулируемых государством. 
В настоящий момент в Республике Беларусь установлены следую-
щие ставки налога на добавленную стоимость (%НДС): 20 % – общая 
ставка при реализации и при экспорте товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав; 0 % – при экспорте товаров и услуг за пределы 
Республики Беларусь; 10 % – при реализации произведенной в Рес-
публике Беларусь продукции растениеводства, животноводства, 
рыбоводства и пчеловодства, при ввозе в республику продовольст-
венных товаров и товаров для детей из утвержденного Президен-
том Республики Беларусь перечня. 
Размер НДС исчисляется по формуле 

НДСНДС (С П) % .= +                               (3.30) 

Затратный метод популярен как в отечественной, так и в миро-
вой практике ценообразования, т. к. достаточно прост и наиболее 
справедлив по отношению к продавцам и покупателям. Наряду 
с достоинствами затратный метод имеет и недостатки, связанные 
с невозможностью учета в цене потребительских свойств товаров, 
конъюнктуры рынка. Во многих случаях, когда в цене важно 
учесть качественные параметры продукции, прибегают к методам, 
ориентированным на качество продукции. 
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При установлении отпускной цены помимо уровня затрат и же-
лаемого уровня прибыли учитываются: качество продукции, ее 
конкурентоспособность; соотношение спроса и предложения на 
рынке данного продукта; эластичность спроса; среднеотраслевой 
уровень цен и т. д. При реализации продукции через оптовых по-
средников формируются оптовые цены закупки, включающие  
посреднические наценки (скидки), которые формируются следую-
щим образом: 

, Н+Ц=Ц сботпз                                (3.31) 

где Цотп – отпускная цена предприятия-изготовителя; Нсб – снаб-
женческо-сбытовая надбавка. 

 
При реализации продукции через предприятия розничной тор-

говли формируется розничная цена, включающая розничную тор-
говую наценку, которая по своему экономическому содержанию 
и структуре аналогична снабженческо-сбытовой наценке. В любом 
случае наценка – это цена услуг посреднического или торгового 
предприятия. Она может устанавливаться в виде скидки или над-
бавки. В последнем случае она устанавливается в процентном со-
отношении к цене, по которой посредник приобрел продукцию. 

Средние цены реализации продукции и тарифы на услуги пред-
приятий АПК складываются как средневзвешенные величины вы-
ручки от реализации единицы продукции государственным 
заготовителям, потребительской кооперации. Наибольшее влияние 
на средние величины реализационных цен оказывают государст-
венные закупочные цены. Сложившийся уровень закупочных цен 
может быть оценен лишь путем их сравнения с себестоимостью 
единицы продукции. Причем средние цены реализации единицы 
продукции по тем или иным каналам складываются с учетом ее 
качества и сезонности продаж. 
Цена является мощным стимулятором сбыта продукции. Пред-

приятие может добиться значительного увеличения продаж, при-
меняя систему разнообразных скидок: скидок за количество 
приобретаемых товаров; сезонных скидок для покупателей; това-
рообменных зачетов, т. е. скидок с цены нового товара при условии 
сдачи старого; скидок за сокращение сроков оплаты при продаже 
продукции на условиях коммерческого кредита. 



 366 

Практическое занятие 
«Расчет отпускных цен на продукцию» 

Цель: изучить методику расчета отпускных цен на с.-х. продукцию. 
Ключевые понятия: цена, тариф, ценообразование, функции  

ценообразования, виды цен, методы ценообразования. 
Задание 1. Рассчитать среднюю цену реализации зерновых 

и зернобобовых культур на основе отчетных данных (табл. 3.1). 
 

Таблица 3.1 

Отчетные данные (форма № 7-АПК, лист 1) 

Продано – всего 

Количество, т Финансовые 
результаты Вид продукции 

в натуре в зачетном 
весе 

Полная  
себестоимость 
проданной  
продукции 

Выру-
чено при-

быль 
убы-
ток 

Продукция рас-
тениеводства       

Зерновые  
и зернобобовые: 1 318 1 259 215 263 60 12 

рожь 614 614 82 123 41 – 
 

Выполнение. Средняя цена реализации 1 ц зерна: 
– зерновые и зернобобовые культуры: 

р
263 000Ц 20,9 руб./ц;
12 590

= =  

– рожь: 

р
123 000Ц 20,0 руб./ц.

6 140
= =  

Вывод: средняя цена реализации зерновых и зернобобовых 
культур – 20,9 руб./ц, в том числе ржи – 20,0 руб./ц. 

Задание 2. Плановая рентабельность производства кукурузы 
на зерно составляет 10 %. Определить отпускную цену данной 
культуры. 
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Выполнение. Используя формулу (3.27), рассчитаем отпускную 
цену кукурузы на зерно. Данная продукция не является подакциз-
ной. При производстве растениеводческой продукции НДС не уп-
лачивается. 
Себестоимость единицы продукции 

. ц/.руб 3,27=
370 3
000 92

=Сед  

Зная заданный уровень рентабельности, необходимо рассчитать 
размер прибыли, включаемой в цену: 

П 92 000 10 :100 :3 370 2,8 руб./ц.= ⋅ =  

Отпускная цена 

. ц/.руб 1,30=8,2+3,27=Цотп  

Вывод: отпускная цена кукурузы на зерно – 30,1 руб./ц. 
Задание 3. Полная себестоимость единицы изделия без НДС – 

15 руб., плановая рентабельность – 25 %, НДС – 18 %. Акциз не 
уплачивается. Установить отпускную цену единицы изделия. 

Выполнение. Используя формулу (3.27), найдем отпускную цену 
единицы изделия, предварительно рассчитав прибыль, отпускную 
цену без НДС и размер НДС: 

П 150 000 25:100 3,75 руб.;= ⋅ =  

отпЦ 15 3,75 18,75 руб.;= + =  

НДС 18,75 18 :100 3,38 руб.;= ⋅ =  

НДС
отпЦ 15 3,75 3,38 22,13 руб.= + + =  

Вывод: отпускная цена единицы изделия – 22,13 руб., в том числе 
размер НДС – 3,38 руб. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит сущность ценообразования в АПК? 
2. Перечислите функции цены в рыночной экономике. 
3. Назовите виды цен. 
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4. В чем заключается суть тарифа? 
5. Какие существуют подходы к обоснованию расчета цен 

в АПК? 
6. В чем состоит суть государственного регулирования цен 

в АПК? 
7. В чем состоит суть затратного метода формирования цен? 
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Глава 4. Инвестиции и инвестиционная деятельность  
организаций (предприятий) АПК 

 
4.1. Понятие и роль инвестиций  

в развитии предприятий АПК 
Инвестиции – любое имущество, включая денежные средства, 

ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной дея-
тельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инве-
стором в объекты инвестиционной деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 
Инвестирование в АПК – процесс простого или расширенного вос-
производства средств производства, а также осуществление инве-
стиций в экономические объекты и процессы, виды экономической 
деятельности в АПК. 
Инвестиционная деятельность предприятия – основное условие 

его эффективного развития. Объектами инвестиционной деятель-
ности являются вновь создаваемые и модернизируемые основные 
средства, оборотные средства, ценные бумаги, права на интеллек-
туальную собственность, имущественные права, другие объекты 
собственности, а субъектами – инвесторы, в качестве которых мо-
гут выступать: 
ü граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, 
в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридиче-
ские лица Республики Беларусь, осуществляющие инвестиции на 
территории Республики Беларусь; 

http://www.mshp.gov.by/prices/
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100072
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ü иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно не 
проживающие в Республике Беларусь, граждане Республики Бела-
русь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 
иностранные и международные юридические лица (организации, 
не являющиеся юридическими лицами), осуществляющие инвести-
ции на территории Республики Беларусь (иностранные инвесторы). 
Осуществление инвестиционной деятельности основывается на 

следующих принципах: 
– принцип верховенства права – инвесторы, а также государст-

во, его органы и должностные лица действуют в пределах Консти-
туции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней актов 
законодательства Республики Беларусь; 

– принцип равенства инвесторов – инвесторы равны перед зако-
ном и пользуются равными правами; 

– принцип добросовестности и разумности осуществления инве-
стиций – инвесторы осуществляют инвестиции добросовестно 
и разумно без причинения вреда другому лицу, окружающей среде, 
историко-культурным ценностям, без ущемления прав и защищае-
мых законом интересов других лиц; 

– принцип недопустимости произвольного вмешательства в ча-
стные дела – вмешательство в частные дела не допускается, за ис-
ключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется 
в интересах национальной безопасности, общественного порядка, за-
щиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц; 

– принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и за-
конных интересов, их судебной защиты – инвесторам гарантируется 
осуществление защиты прав и законных интересов в суде и иными 
способами, предусмотренными законодательством Республики  
Беларусь, в том числе международными договорами Республики 
Беларусь. При осуществлении инвестиций признается приоритет 
общепризнанных принципов международного права. 
Государственное регулирование в сфере инвестиций осуществ-

ляется Президентом Республики Беларусь, Правительством Рес-
публики Беларусь, республиканским органом государственного 
управления, осуществляющим регулирование и управление в сфере 
инвестиций, местными исполнительными и распорядительными 
органами. 
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Инвесторы имеют право на реализацию своих имущественных 
и неимущественных прав в соответствии с законодательством  
Республики Беларусь. За инвесторами признаются исключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности. Инвесторы 
и (или) коммерческие организации, созданные в установленном 
порядке с участием инвестора (инвесторов), имеют право на пре-
доставление им земельных участков в пользование, аренду, собст-
венность в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
об охране и использовании земель. Инвесторы имеют право создавать 
на территории Республики Беларусь коммерческие организации 
с любым объемом инвестиций, в любых организационно-правовых 
формах, предусмотренных законодательством. Коммерческие ор-
ганизации создаются и регистрируются на территории Республики 
Беларусь в порядке, установленном законодательством, независимо 
от участия в такой организации иностранного инвестора. 
Иностранные инвесторы при создании коммерческой организа-

ции, приобретении акций, долей в уставном фонде, паев в имуще-
стве коммерческой организации, включая случаи увеличения 
уставного фонда коммерческой организации, вправе вносить свой 
вклад в иностранной валюте и (или) белорусских рублях, а также 
неденежный вклад, имеющий оценку стоимости, в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь. Инвесторы 
и (или) коммерческие организации, созданные в установленном 
порядке с участием инвестора (инвесторов), имеют право на при-
влечение в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе не имеющих разрешения на постоянное 
проживание, для осуществления трудовой деятельности по трудо-
вым договорам в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 
Эффективность управления инвестиционными ресурсами вы-

ступает одним из условий устойчивого развития национальной 
экономики, реализация которого обеспечивает прогрессивный рост 
и повышение конкурентоспособности страны на внешних рынках. 
Эта задача особенно актуальна для АПК, призванного обеспечивать 
динамичный рост с.-х. производства, надежное снабжение населе-
ния страны продовольствием и товарами народного потребления, 
создание достаточных резервов с.-х. продукции для экспортных 
поставок на внешние рынки (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Важнейшие направления инвестирования предприятий АПК 

 
Инвестиции в сельское хозяйство позволяют улучшить эко-

номическую ситуацию в стране за счет увеличения продовольст-
венных запасов, укрепления продовольственной безопасности, 
создания новых рабочих мест и др. Также значимость инвестиро-
вания в с.-х. производство обусловлена необходимостью поддер-
жания производства с.-х. продукции на должном уровне, что 
требует оптимального состояния материально-технической базы 
сельского хозяйства. 
Роль инвестиций в воспроизводстве и социально-экономическом 

развитии АПК существенно возрастает по мере перехода агропро-
мышленного производства к значительно расширенной воспроиз-
водящей системе. Это обусловлено вовлечением значительной 
части с.-х. продукции в техническую переработку. 

 
4.2. Виды и формы инвестиций  

организаций (предприятий) АПК 
Инвестиции осуществляются в национальной, иностранной ва-

люте, а также в натурально-вещественной и смешанной формах. 
Они подразделяются на материальные и нематериальные; государ-
ственные и частные; внутренние и внешние, собственные, заемные 
и привлеченные; реальные; финансовые и интеллектуальные  

Инвестиции в АПК 

производственного  
назначения 

непроизводственного  
назначения 

Здания, сооружения, техника,  
оборудование, инвентарь 

 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Мероприятия по улучшению 
земель 

Бытовое  
обслуживание 

Формирование основного 
стада 

Социальная  
сфера 

Прочее Прочее 
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(совокупность технических, технологических, коммерческих и других 
знаний, оформленных в виде технической документации, навыков 
и производственного опыта, необходимых для организации того 
или иного производства, но не запатентованных). 
Основными видами инвестиций в АПК являются: 
• капитальные вложения, осуществляемые в виде вложений 

в воспроизводство основных средств, почвенного плодородия, вод-
ных ресурсов путем нового строительства, расширения, техниче-
ского перевооружения и поддержания действующего производства; 

• вложение средств в создание материально-технических запасов; 
• финансовые инвестиции в форме акций, облигаций и других 

ценных бумаг. 
Источниками инвестирования предприятий АПК являются: 
– собственные (внутренние) источники – нераспределенная чис-

тая прибыль, амортизационные отчисления, средства от реализации 
основных средств. 
Долю собственных средств в финансировании инвестиций пока-

зывает коэффициент самофинансирования 

, 100 
И
СИ

=Кс                                    (3.32) 

где СИ – собственные инвестиционные ресурсы организаций, руб. 
 
Уровень самофинансирования считается высоким, если удель-

ный вес собственных источников составляет не менее 60 % от об-
щего объема финансирования; 

– привлекаемые (внешние) источники – средства, получаемые от 
продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых коллекти-
вов, граждан, юридических лиц, средства республиканского и ме-
стных бюджетов и внебюджетных фондов; 

– заемные средства – долгосрочные и краткосрочные кредиты 
банков, заемные средства других организаций. 

Иностранные инвестиции – средства, полученные организацией 
из-за рубежа непосредственно от иностранного инвестора, включая 
поступившие в качестве иностранной безвозмездной помощи от нере-
зидентов Республики Беларусь; машины, оборудование, транспортные 
средства, полученные по договорам лизинга из-за рубежа; взносы 
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в уставный фонд организации, осуществляемые иностранным ин-
вестором; нераспределенная часть чистой прибыли иностранного 
инвестора, реинвестированная в объекты инвестиционной деятель-
ности. В процессе реинвестирования часть прибыли пропорцио-
нально доле прямого инвестора в уставном фонде организации 
не перечисляется прямому инвестору, а остается в организации. 
Кредиты по иностранным кредитным линиям – кредиты банков 
в рамках иностранных кредитных линий, полученные организацией 
через банки Республики Беларусь от банков – нерезидентов Респуб-
лики Беларусь на реализацию инвестиционных проектов. Прочие 
прямые иностранные инвестиции – безвозмездная передача иму-
щества (денежные средства, материальные и нематериальные акти-
вы) прямым инвестором предприятию прямого инвестирования. 
Под реальными инвестициями понимают вложение средств 

в воспроизводство основных средств, в инновационные нематериаль-
ные активы, в прирост запасов товарно-материальных ценностей 
и в другие объекты инвестирования, связанные с осуществлением 
деятельности предприятия или улучшением условий труда и быта 
персонала. Под финансовыми инвестициями понимают вложения 
средств в различные финансовые инструменты (активы), главным 
образом в ценные бумаги. Портфельные иностранные инвести-
ции – инвестиции в виде акций и (или) паев, составляющих ме-
нее 10 % в уставном фонде организации, векселей (кроме 
имеющих товарный характер) и других долговых ценных бумаг. 
Портфельные инвестиции включают инструменты участия в капи-
тале, доли, паи и долговые ценные бумаги. 
По цели инвестирования выделяют прямые и портфельные  

(непрямые) инвестиции. Прямые инвестиции выступают как вло-
жения в уставные капиталы предприятий с целью установления 
непосредственного контроля и управления объектом инвестирова-
ния. Они направлены не только на получение дохода, но и на рас-
ширение сферы влияния, удовлетворение будущих финансовых 
интересов. Портфельные инвестиции – средства, вложенные в эко-
номические активы с целью извлечения дохода и диверсификации 
рисков. Как правило, портфельные инвестиции являются вложе-
ниями в приобретение принадлежащих различным эмитентам цен-
ных бумаг, других активов. 
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Реальные и финансовые инвестиции часто рассматриваются как 
прямые и портфельные соответственно. При этом под прямыми 
инвестициями понимают непосредственное вложение средств 
в производство, а под портфельными – приобретение ценных бу-
маг, т. е. критерием классификации служит в этом случае характе-
ристика объекта инвестирования. 
По характеру участия в инвестиционном процессе выделяют 

прямые и непрямые инвестиции. Прямые подразумевают прямое 
участие инвестора в выборе объектов инвестирования и вложении 
капитала. Прямые иностранные инвестиции осуществляются пря-
мыми инвесторами, доля которых составляет не менее 10 % акций 
и (или) паев в уставном фонде организации, и включают инстру-
менты участия в капитале, доли, паи, реинвестирование, продажу 
(покупку) недвижимости, долговые инструменты и др. Непрямые 
инвестиции характеризуют вложения капитала инвестора, опосре-
дованное другими лицами (финансовыми посредниками). К таким 
инвестициям относятся портфельные. 
По периоду инвестирования выделяют краткосрочные и долго-

срочные инвестиции. Краткосрочные характеризуют вложения  
капитала на период до одного года. Долгосрочные характеризуются 
вложениями капитала на период более одного года. Основной фор-
мой долгосрочного инвестирования предприятия являются капи-
тальные вложения. 
По формам собственности инвестируемого капитала различают 

инвестиции частные и государственные. Частные характеризуют 
вложения средств физических лиц и негосударственных компаний. 
Государственные – вложения капитала государственных предпри-
ятий, а также средств государственного бюджета разных уровней 
и государственных внебюджетных фондов. 
По региональной принадлежности инвесторов выделяют нацио-

нальные (внутренние) и иностранные инвестиции. Национальные 
инвестиции характеризуют вложения капитала резидентами данной 
страны в объекты инвестирования на ее территории. Иностранные 
инвестиции характеризуют вложения капитала нерезидентами 
в объекты инвестирования данной страны. 
По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды 

инвестиций: безрисковые – вложения средств, по которым отсутст-
вует реальный риск потери капитала и практически гарантировано 
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получение ожидаемого дохода; низкорисковые – вложения капита-
ла в объекты инвестирования, риск по которым значительно ниже 
среднерыночного; среднерисковые – вложения капитала в объекты, 
уровень риска по которым соответствует среднерыночному; высо-
корисковые отличаются высокой степенью риска и высокой при-
быльностью, значительно превышающими среднерыночные. Сюда 
же относятся венчурные инвестиции, вкладываемые в новые сферы 
деятельности, связанные с большим риском. 
Для оценки инвестиций используют их структуру, которая 

может быть отраслевой, территориальной, технологической 
и воспроизводственной. Отраслевая характеризует соотношение 
инвестиций по видам экономической деятельности (в процентах 
к общему объему инвестиций). Воспроизводственная отражает 
соотношение инвестиций по формам воспроизводства: новое 
строительство, реконструкция, техническое перевооружение, рас-
ширение действующих предприятий. Территориальная характери-
зует соотношение объема инвестиций по регионам. Кроме того, 
большое значение имеет оценка прогрессивности оборудования 
и применяемых технологий, т. е. технологическая структура. 
Таким образом, инвестиции разнообразны по составу, назначе-

нию, форме, источникам финансирования, но все они являются 
важнейшим ресурсом предприятия, направленным на получение 
дохода и (или) достижение социального эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение средств (инвестиро-
вание) в производство продукции (работ, услуг) либо иное их ис-
пользование для получения прибыли или достижения иного 
значимого результата, т. е. совокупность практических действий по 
реализации инвестиций. На территории Республики Беларусь инве-
стиционная деятельность осуществляется следующими способами: 
созданием коммерческой организации; приобретением, созданием, 
в том числе путем строительства, объектов недвижимого имущест-
ва; приобретением прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти; приобретением акций, долей в уставном фонде, паев 
в имуществе коммерческой организации, включая случаи увеличе-
ния ее уставного фонда; на основе концессии. 
Не допускается осуществление инвестиций в имущество юри-

дических лиц, занимающих доминирующее положение на товарных 
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рынках Республики Беларусь, без согласия антимонопольного  
органа Республики Беларусь, а также в виды деятельности,  
запрещенные законодательными актами Республики Беларусь. 
Ограничения при осуществлении инвестиций также могут быть 
установлены на основании законодательных актов Республики  
Беларусь в интересах национальной безопасности (охраны окру-
жающей среды, историко-культурных ценностей), общественного 
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и сво-
бод других лиц. 
Практическое осуществление инвестиционной деятельности 

осуществляется в форме реализации инвестиционного проекта, 
под которым понимается целенаправленная, заранее обоснованная 
и запланированная деятельность в форме создания, изменения, 
в том числе модернизации, объекта, продукта, предприятия, систе-
мы. Выделяют три основные стадии инвестиционного проекта: 

1. Прединвестиционная стадия объединяет комплекс работ, 
предшествующих непосредственному инвестированию, и включает 
маркетинговые исследования, анализ влияния экономических, 
технологических, социальных, политических и других факторов. 
Проводится технико-экономическое обоснование проекта, анализ 
инвестиционных возможностей предприятия. 

2. Инвестиционная стадия включает более детальные про-
ектно-конструкторские разработки, закупки, поставки, заключе-
ние дополнительных контрактов и выполнение других работ, 
которые должны закончиться приемкой и сдачей проекта в экс-
плуатацию. 

3. Эксплуатационная стадия проекта включает проверку и при-
емку объекта, подготовку производства, а также процесс эксплуа-
тации объекта. Должно быть предусмотрено и завершение проекта: 
составление окончательной отчетности, сворачивание проекта, вы-
ход организации из работ по проекту, оценка возможностей пере-
хода к новому проекту. 
Экономическое содержание инвестиционной деятельности в ус-

ловиях рыночной экономики заключается в сочетании двух ее сто-
рон: затрат ресурса и получения результата. Эти два процесса 
могут происходить в разном порядке. Различают последовательное, 
параллельное и интервальное протекание процессов вложения  
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ресурса и получения результата. При последовательном прибыль 
получают сразу после завершения инвестирования в полном объеме. 
При параллельном получение прибыли возможно еще до полного 
завершения этого процесса. При интервальном же его протекании 
между периодом завершения инвестирования и получением при-
были проходит определенное время, продолжительность которого 
зависит от форм инвестирования и особенностей конкретных инве-
стиционных проектов. 

 
4.3. Методы оценки эффективности инвестиций 

Оценка эффективности инвестиций – наиболее ответственный 
этап при принятии решения о целесообразности инвестиционного 
проекта. От того, насколько объективно проведена эта оценка, за-
висят сроки возврата вложенного капитала, его доходность и тем-
пы развития предприятия. Оценка эффективности инвестиций 
занимает центральное место в процессе обоснования и выбора воз-
можных вариантов вложения средств в операции с реальными ак-
тивами. Анализ эффективности реальных инвестиций в широком 
смысле заключается в их сопоставлении с получаемыми результа-
тами. Объектом оценки являются инвестиции и их следствия – те-
кущие затраты, прибыль, доход и др. Капитал – это средства для 
получения дохода, а проекты – альтернативы размещения средств. 
Поэтому для качественной подготовки проектов необходимо приме-
нять современные методы их анализа. 
Критерии, используемые для оценки инвестиционных проектов, 

при всем их многообразии объединяются в следующие группы: 
– финансово-экономические – стоимость проекта, чистая теку-

щая стоимость, полученная путем дисконтирования, прибыль, рен-
табельность (отдача инвестиций), внутренняя норма прибыли, 
период окупаемости и др.; 

– нормативные – правовые критерии (нормы национального 
и международного права), требования стандартов, конвенций и т. п., 
патентоспособность и иные условия соблюдения прав интеллекту-
альной собственности; 

– ресурсные, определяющие потенциальную возможность осу-
ществления проекта. Они подразделяются на группы: научно-
технические – наличие необходимой научно-технической базы, 
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специалистов соответствующего профиля и квалификации и др.; 
производственные – наличие производственных мощностей и ма-
териальных ресурсов для реализации данного проекта; технологи-
ческие – оценка конкурирующих технологий, объемы и источники 
финансовых ресурсов. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – 
это способы определения целесообразности долгосрочного вложе-
ния капитала в различные объекты (проекты, мероприятия) с целью 
оценки перспектив их прибыльности и окупаемости. В странах 
с развитой рыночной экономикой разработаны и широко применя-
ются методы оценки инвестиций, основанные преимущественно на 
сравнении прибыльности (эффективности) вложенных средств 
в различные проекты. В качестве альтернативы инвестициям в тот 
или иной проект выступают финансовые вложения в другие объек-
ты, а также помещение средств (капитала) в банк под проценты или 
обращение их в ценные бумаги. Критериями для обоснования эф-
фективности инвестиционного проекта могут быть максимум при-
были или доходности, минимум текущих затрат, доля рынка, 
качество продукции, безубыточность и др. 
В настоящее время используют ряд методов, которые условно 

объединяют в две основные группы: статические методы, кото-
рые не предполагают использование концепции дисконтирования, 
в частности метода нормы прибыли на капитал (средней, расчетной 
или годовой), срока окупаемости инвестиций, нахождения точки 
безубыточности и др.; динамические методы, основанные на ис-
пользовании дисконтирования, – метод чистой текущей стоимости 
(чистой приведенной стоимости), внутренней нормы прибыли (до-
ходности), дисконтированного периода окупаемости и рентабель-
ности инвестиций, аннуитета и др. 
Выделяют три вида статических стоимостных показателей: 

простые, комбинированные и основанные на приведенных затра-
тах. К простым относятся: прибыль, экономия инвестиций, эконо-
мия материальных ресурсов и др. Комбинированные представляют 
собой синтез простых. Например, внедрение новой техники приво-
дит к росту прибыли и снижению расходов из прибыли, связанных 
с загрязнением окружающей среды. Простые и комбинированные 
показатели являются частными, т. к. рассчитываются без сопоставления 
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полученных результатов и инвестиций. Метод приведенных затрат 
обеспечивает обобщающую оценку проекта, т. к. основан на учете 
инвестиций и текущих результатов. 
К статическим методам относят также коэффициент экономиче-

ской эффективности и срок окупаемости инвестиций. Коэффициент 
экономической эффективности (Кэи) можно рассчитать: 

– на макроуровне – как отношение прироста национального  
дохода (ΔНД) к величине инвестиций в производственную сферу: 

эи
ΔНДК ;
И

=                                      (3.33) 

– по отдельным отраслям и подотраслям АПК – как отношение 
прироста прибыли к инвестициям, вызвавшим этот прирост: 

эи
ΔПК ;
И

=                                       (3.34) 

– по отдельным инвестиционным проектам (строительство нового 
предприятия, модернизация действующего производства) – как от-
ношение прогнозируемой прибыли (Пп) к инвестиционным затратам 
на реализацию данного проекта: 

. 
И
П

=К п
эи                                      (3.35) 

Показатель прибыли на капитал может применяться для оценки 
и сравнения проектов, а также для анализа эффективности исполь-
зования капитала действующего предприятия. О целесообразности 
инвестиций свидетельствует превышение рентабельности над 
средними показателями для соответствующей отрасли или над по-
казателем, принятым в качестве базового. Прибыль на собственный 
капитал действующего предприятия может сравниваться с данны-
ми за прошлый отчетный период, с показателями аналогичных 
предприятий и с ранее запланированным уровнем прибыльности. 
Метод, основанный на коэффициенте эффективности инвести-

ции, имеет ряд существенных недостатков, обусловленных в ос-
новном тем, что он не учитывает временной компоненты денежных 
потоков. В частности, метод не делает различия между проектами 
с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варьирующейся 
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суммой прибыли по годам, а также между проектами, имеющими 
одинаковую среднегодовую прибыль, но генерируемую в течение 
различного количества лет, и т. п. 

Срок окупаемости инвестиций – период, за который вновь по-
строенное (реконструированное) предприятие возмещает произве-
денные инвестиции за счет прибыли, ежегодно получаемой от 
хозяйственной деятельности. Срок окупаемости зависит от равно-
мерности распределения прогнозируемой прибыли от инвестиций 
в течение срока реализации проекта. Если прибыль распределена 
по годам равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делени-
ем единовременных инвестиций на величину годовой прибыли. 
При получении дробного числа оно округляется в сторону увели-
чения до ближайшего целого. Срок окупаемости в данном случае 
будет рассчитываться по формуле 

. 
П
И

=Ток                                        (3.36) 

Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости 
рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых 
инвестиция будет погашена кумулятивной величиной прибыли (Пк). 
Общая формула расчета имеет вид: 

min к
к  1

Т , при котором П И.
n

n
=

= ≥∑                    (3.37) 

Показатель срока окупаемости инвестиций прост в расчетах, но 
имеет ряд недостатков, которые необходимо принять во внимание 
при анализе инвестиционных проектов: не учитывает влияние при-
были последних периодов; не делает различия между проектами 
с одинаковой суммой кумулятивной прибыли, но различным рас-
пределением ее по годам; не обладает свойством аддитивности 
(срок окупаемости различных проектов нельзя суммировать). 
Данный критерий позволяет получить оценки ликвидности 

и рискованности проекта. Считается, что из двух проектов более 
ликвиден тот, у которого меньше срок окупаемости. При сравни-
тельной оценке рискованности проектов рассуждают следующим 
образом: денежные поступления удаленных от начала реализации 
проекта лет трудно прогнозируемы, т. е. более рискованны 
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по сравнению с поступлениями первых лет, поэтому из двух проек-
тов менее рискован тот, у которого меньше срок окупаемости. 
Достоинством статических методов является их простота.  

Статические показатели можно применять для предварительных 
и оперативных расчетов, а также в случаях, когда не требуется вы-
сокая точность, для ранжирования инвестиционных предложений 
по эффективности, для простых случаев оценки небольших инве-
стиций при стабильной прибыли. Вместе с тем статические методы 
не лишены существенных недостатков, и главный из них – эти ме-
тоды не учитывают фактор времени. Для расчетов берутся несо-
поставимые величины: сумма инвестиций в текущей стоимости 
и величина прибыли в будущей стоимости. За показатель возврата 
инвестированного капитала принимается только прибыль, реально 
же инвестиции возвращаются в виде денежного потока, состоящего 
из прибыли, амортизационных отчислений, выручки от реализации 
имущества и других поступлений. Оценка эффективности только 
на основе прибыли существенно искажает результаты расчетов: за-
вышает срок окупаемости и занижает коэффициент эффективности. 
Прежде чем принять решение об осуществлении того или иного 

инвестиционного проекта, необходимо оценить, будет ли денеж-
ный поток в случае реализации этого проекта достаточен для воз-
врата исходной суммы инвестиций и обеспечения требуемой 
отдачи на вложенный капитал. Произвести такую оценку возможно 
с помощью методов современного финансового анализа инвести-
ционных проектов, где одно из центральных мест занимает кон-
цепция временной стоимости денег. Оценка экономической 
эффективности инвестиционных проектов осуществляется с помо-
щью системы показателей и критериев, имеющих важную особен-
ность – используемые при их определении расходы и доходы 
рассредоточены во времени, поэтому приходится приводить их 
к одному (базовому) моменту. Причина этого – неодинаковая цен-
ность денежных средств во времени. Разное отношение к одной 
и той же денежной сумме вызвано не только возможной инфляци-
ей, но и тем, что рубль, вложенный в любое коммерческое меро-
приятие, включая и помещение его на депозитные счета в банке, 
способен через определенный период времени (месяц, год) превра-
титься в большую сумму за счет полученного дохода (процентов). 
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Таким образом, выплаченный (затраченный) сегодня рубль бу-
дет стоить дороже, чем в будущем. Это обуславливается воздейст-
вием таких факторов, как инфляция, процентный доход, риск и т. д. 
Процесс приведения разновременных инвестиций и денежных по-
ступлений по проекту к определенному периоду времени носит на-
звание дисконтирования. Процесс приведения разновременных 
доходов и выплат к концу рассматриваемого периода называется 
компаундингом. 
Дисконтирование – процесс, обратный начислению сложных 

(простых) процентов. Сложные проценты позволяют определить 
увеличение первоначальной суммы кредита за счет начисленных 
процентов при движении от текущего момента времени к будуще-
му. Дисконтирование вызывает обесценивание будущих денежных 
сумм при приведении их к текущему моменту времени. В общем 
случае дисконтирование чистого денежного потока рассчитывается 
по формуле 

Т

1

ДДЧДП ,
(1 )

t
t

t r=

=
+∑                               (3.38) 

где t – время от момента получения результата (произведения затрат) 
до момента сравнения, лет; Т – расчетный период, лет; Дt – доход, 
получаемый на t-м шаге расчета; r – ставка дисконтирования. 

 
Поскольку приток денежных средств распределен во времени, 

он дисконтируется с помощью ставки дисконта, устанавливаемой 
инвестором самостоятельно исходя из ежегодного процента доход-
ности, который он ожидает на инвестируемый капитал. От выбора 
ставки дисконта зависит качественная оценка эффективности инве-
стиционного проекта. Существует большое количество методик, 
позволяющих обосновать использование той или иной величины 
этой ставки. При ее определении ориентируются на стоимость за-
трачиваемых при инвестировании ресурсов или альтернативную 
стоимость капитала. 
Вариантами выбора ставки дисконтирования могут быть: ми-

нимальная доходность альтернативного способа использования 
инвестиций; ставка рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь, отражающая текущую стоимость финансовых 
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ресурсов; среднеотраслевая рентабельность; ожидаемый уровень 
доходности инвестированного капитала с учетом всех рисков про-
екта; стоимость источника капитала, который может быть исполь-
зован для осуществления данного инвестиционного проекта; 
средневзвешенная стоимость капитала компании 

1
,

n

i i
i

WACC d r
=

= ∑                                   (3.39) 

где di – удельный вес i-го источника капитала в общем объеме  
финансирования; ri – стоимость i-го источника финансирования;  
n – количество источников финансирования. 

 
Стоимость (цена) капитала – общая сумма средств, которую 

нужно уплатить за использование определенного объема финансовых 
ресурсов, выраженная в процентах к этому объему. Для финанси-
рования проекта предприятие может использовать собственные, 
привлеченные и заемные средства. Стоимость получаемых финан-
совых средств для каждого из источников различна, поэтому на 
практике используется средневзвешенная оценка капитала. Эконо-
мический смысл цены капитала заключается в том, что она харак-
теризует сумму, которую необходимо заплатить за привлечение 
единицы капитала из конкретного источника. Назначение данного 
показателя – построение рациональной схемы финансирования 
проекта, ориентированной на такую структуру денежных потоков, 
при которой достигается неотрицательное значение накопленного 
(кумулятивного) чистого дисконтированного потока на каждом ша-
ге расчета. 
Динамические показатели эффективности проекта делятся на 

стоимостные, характеризующие эффект в стоимостном выраже-
нии (текущая стоимость, чистая текущая стоимость и годовой эф-
фект), и удельные, показывающие эффект на единицу затрат 
(рентабельность инвестиций, внутренняя норма прибыли, дискон-
тированный срок окупаемости). Выбор рациональных показателей 
для анализа эффективности проекта зависит от решаемой задачи. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV – чистая текущая 
стоимость) характеризует весь эффект инвестора, приведенный во 
времени к началу расчетного периода: 
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Т

1

ДЧДД И,
(1 )

t
t

t r=

= −
+∑                              (3.40) 

где tД  – доход, получаемый на t-м шаге расчета. 
 
Проект целесообразен при ЧДД > 0. При сравнении нескольких 

проектов наиболее эффективен проект с максимальным значением 
ЧДД. Если ЧДД < 0, проект признается неэффективным. 
Также чистый дисконтированный доход определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к началу 
проекта, или как превышение интегральных результатов над инте-
гральными затратами: 

Т Т

1 1

Д ИЧДД .
(1 ) (1 )

t
t t

t tr r= =

= −
+ +∑ ∑                        (3.41) 

Суть этой оценки заключается в сравнении текущей стоимости 
будущих денежных поступлений от реализации инвестиционного 
проекта с размером инвестиций, необходимых для реализации 
проекта. 
В отличие от чистой текущей стоимости рентабельность инве-

стиций (PI – profitability index) является относительным показате-
лем и характеризует уровень доходов на единицу затрат, т. е. 
эффективность вложений. Чем выше значение этого показателя, 
тем больше отдача каждого рубля, инвестированного в данный 
проект. Благодаря этому критерий PI очень удобен при выборе од-
ного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одина-
ковые значения ЧДД. Рентабельность инвестиций рассчитывается 
по формуле 

ЧДД 1 .
И

PI = +                                    (3.42) 

Расчет индекса доходности с учетом фактора времени осущест-
вляется по формуле 

Т Т

1 1

Д И: .
(1 ) (1 )

t
t t

t t
PI

r r= =
=

+ +
∑ ∑                          (3.43) 
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Количественная оценка соотношения данных величин позволяет 
определить доходность проекта: если PI > 1, реализация целесооб-
разна. 

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR – внутренний коэф-
фициент окупаемости) – показатель, широко используемый при 
анализе эффективности инвестиционных проектов. Характеризует 
максимально допустимый относительный уровень расходов, кото-
рые могут быть произведены при реализации данного проекта. Ес-
ли для реализации проекта получен кредит банка, то значение ВНД 
показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской 
процентной ставки, превышение которой делает проект убыточ-
ным. Инвестор должен сравнить полученное для инвестицион-
ного проекта значение ВНД с ценой привлеченных финансовых 
ресурсов. 
Искомая величина находится в том интервале, где меняется знак 

показателя ЧДД. Ее уточненное значение можно определить мето-
дом линейной интерполяции из выражения 

1

1 2

1 2 1
ЧДД

ВНД ( ),
ЧДД ЧДД

r

r r
r r r= + −

−
              (3.44) 

где r1 – значение ставки дисконтирования, при которой ЧДД > 0 
(ЧДД < 0); r2 – значение ставки дисконтирования, при которой 
ЧДД < 0 (ЧДД > 0). 

 
Точность вычислений обратно пропорциональна длине интерва-

ла (r1, r2). Наибольшая точность достигается в случае, когда длина 
интервала минимальна (равна 1 %), т. е. r1 и r2 – ближайшие друг 
к другу значения ставки дисконтирования. 

Динамический срок окупаемости (ДТок) – период, за который 
вложения окупятся с учетом дисконтирования. По окончании этого 
периода наступает момент, когда чистая приведенная стоимость 
перестает быть отрицательной и остается таковой и в дальнейшем. 
Поскольку в этом случае принимается во внимание срок окупаемо-
сти инвестиционного проекта с учетом ставки дисконта (временной 
стоимости денежных средств), то этот период окупаемости инве-
стиций называется еще дисконтируемым. Динамический срок  
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окупаемости соответствует времени, за которое инвестор возвратит 
израсходованные средства и получит нормативный доход на уровне 
принятой ставки, и рассчитывается по формуле 

Т

ок
1

ДДТ И.
(1 )

t
t

t r=
= ≥

+
∑                             (3.45) 

В случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, 
т. е. ДТок > Ток. Проект, приемлемый по критерию Ток, может ока-
заться неприемлемым по критерию ДТок. 
Общая логика вычислений, позволяющая определить срок оку-

паемости проекта при неравномерном поступлении, предполагает 
следующие шаги: 

1. Рассчитывается целое число периодов, за которые нарастаю-
щий итог прибыли сравняется с суммой инвестиций. 

2. Вычисляется остаток как разница суммы вложений и накоп-
ленного объема всех поступлений по проекту. 

3. Величина непокрытого остатка делится на величину денеж-
ных поступлений следующего периода с учетом ставки дисконти-
рования. 
Проект считается целесообразным при сроке возврата капитала 

в пределах расчетного периода. Величина ДТок дает определенное 
представление об эффективности проекта, поскольку при неста-
бильности экономической обстановки и ее непредсказуемости 
в будущем инвесторы, как правило, заинтересованы в быстром 
обороте капитала. Срок окупаемости проекта не должен превы-
шать нормативного срока окупаемости инвестиций, который  
равен обратной величине коэффициента эффективности инвести-
ций. Нормативы по срокам окупаемости дополнительных инве-
стиций организация определяет самостоятельно на основе своей 
бизнес-модели, средних отраслевых показателей, рекомендаций 
аудиторов и инвесторов. При оценке инвестиционных проектов 
критерий ДТок может использоваться двояко: проект принимается, 
если окупаемость имеет место; проект принимается только в том 
случае, если срок окупаемости не превышает установленного  
лимита. 
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Практическое занятие 
«Оценка эффективности инвестиций  
организаций (предприятий) АПК» 

Цель: изучить методику оценки эффективности инвестиций 
и лизинговых операций организаций (предприятий) АПК. 

Ключевые понятия: инвестиции, виды инвестиций, формы инве-
стиций, направления инвестирования, методы оценки, показатели 
эффективности, факторы и пути повышения. 

Задание 1. Рассчитать показатели эффективности инвестицион-
ных проектов на основе исходных данных (табл. 4.1). Результаты 
оформить в виде таблицы (образец: табл. 4.2). Сделать вывод на 
основе сравнения полученных данных. 
 

Таблица 4.1 

Исходные данные, тыс. руб. 

Годы Показатель 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Инвестиции: 
проект А; 
проект Б 

 
95 
110 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

Выручка (В): 
проект А; 
проект Б 

 
22 
45 

 
24 
49 

 
26 
52 

 
28 
57 

 
32 
64 

Инвестиционные  
затраты (Зи): 
проект А; 
проект Б 

 
 
6 
11 

 
 
7 
15 

 
 

8 
17 

 
 

9 
20 

 
 

10 
29 

Норма дисконта: 
проект А; 
проект Б 

 
8 
12 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

Норма амор-
тизации: 
проект А; 
проект Б 

 
 

10 
15 

 
 
– 
– 

 
 

– 
– 

 
 

– 
– 

 
 

– 
– 

 
Выполнение. Проведем оценку эффективности инвестиционного 

проекта по следующему алгоритму расчетных операций: 
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1. Определение ежегодного дохода, получаемого при реализа-
ции инвестиционного проекта: 

Д ЧП А.= +                                     (3.46) 

2. Расчет ежегодного размера амортизации линейным методом 
исходя из стоимости инвестиций и установленной нормы амор-
тизации: 

А1
95 10А 9,5 тыс. руб.
100

⋅
= = ; 

Б1
110 15А 16,5 тыс. руб.

100
⋅

= =  

3. Расчет размера прибыли от реализации продукции: 

р иП В З А;= − −                                    (3.47) 

рАП 22 6 9,5 6,5 тыс. руб.;= − − =  

рБП 45 11 16,5 17,5 тыс. руб.= − − =  

4. Расчет налога на прибыль (Нп = 18 %): 

пА
6,5 18Н 1,2 тыс. руб.;

100
⋅

= =  

пБ
17,5 18Н 3,2 тыс. руб.

100
⋅

= =  

5. Определение размера чистой прибыли: 

р пЧП П Н ;= −                                    (3.48) 

АЧП 6,5 1,2 5,3 тыс. руб.;= − =  

БЧП 17,5 3,2 14,3 тыс. руб.= − =  

6. Определение общего дохода от инвестиций: 

АД ЧП А 5,3 9,5 14,8 тыс. руб.;= + = + =  
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.руб .тыс 8,30=5,16+3,14=А+ЧП=ДБ  

Данные показатели в последующих периодах рассчитываются 
аналогично п. 2–6. 
Предварительный анализ на основе расчета прибыли и дохода 

инвестиционных проектов показал, что инвестиционный проект Б 
предпочтительнее проекта А, т. к. за расчетный период сумма до-
ходов по проекту Б больше суммы доходов по проекту А. На дан-
ном этапе проект Б следует принять к осуществлению. 

7. Расчет чистого дисконтированного дохода по формуле (3.41): 

А 2 3

4 5

14,8 15,6 15,5ЧДД
1 0,08 (1 0,08) (1 0,08)

17,3 19,7 95 27,8 тыс. руб.
(1 0,08) (1 0,08)

= + + +
+ + +

+ + − = −
+ +

 

ЧДДБ рассчитывается аналогично и составляет 2,2 тыс. руб. 
Расчеты показали, что чистый дисконтированный доход проекта А 

отрицателен (ЧДД < 0), поэтому по рассматриваемому показателю 
проект признается экономически неэффективным. Данные проекта Б, 
напротив, свидетельствуют о его эффективности (ЧДД > 0). По дан-
ному показателю проект признается целесообразным. 

8. Расчет индекса рентабельности инвестиций по формуле (3.42): 

А
28,7 1 0,7;
95

RI −
= + =  

Б
2,2 1 1,02.
110

RI = + =  

Индекс рентабельности инвестиций по проекту А меньше едини-
цы, т. е. условие ИД > 1 не выполняется. По проекту Б наблюдается 
обратно пропорциональное значение (ИД > 1); следовательно, в рам-
ках данного показателя проект Б может рассматриваться как эко-
номически более привлекательный. 

9. Расчет статического срока окупаемости инвестиционного проек-
та по формуле (3.37). 
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Проект А: 
– сумма доходов за 5 лет: 

14,8 15,6 15,5 17,3 19,7 82,9 тыс. руб.;+ + + + =  

– непокрытый остаток: 

95 82,9 12,1 тыс. руб.− =  

Соответственно, проект в расчетном периоде не окупится; 
– остаток: 

12,1:19,7 0,6 года;=  

– срок окупаемости: 

5 0,6 5,6 года.+ =  

Проект Б: 
– сумма доходов за 3 года: 

30,8 30,8 31,7 93,3 тыс. руб.;+ + =  

– непокрытый остаток: 

110 93,3 16,7 тыс. руб.;− =  

– остаток: 

16,7 : 31,7 0,5 лет;=  

– срок окупаемости: 

3 0,5 3,5 года.+ =  

Таким образом, проект А в рамках расчетного периода (5 лет) 
не окупится, т. к. срок окупаемости – 5,6 года. Срок окупаемости 
проекта Б – 3,5 года, т. е. в рамках 5 лет. По данному показателю 
проект Б также экономически более привлекателен. 

10. Расчет динамического срока окупаемости инвестиционного 
проекта по формуле (3.45). 
Проект А: 
– дисконтирование денежных потоков: 

1-й год 14,8 :1,08 13,7 тыс. руб.;= =  
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22-й год 15,6 :1,08 13,0 тыс. руб.;= =  

33-й год 15,5 :1,08 11,9 тыс. руб.;= =  

44-й год 17,3:1,08 14,6 тыс. руб.;= =  

55-й год 19,7 :1,08 13,1 тыс. руб.;= =  

– сумма доходов за 5 лет: 

5 лет 13,7 13,0 11,9 14,6 13,1 66,3 тыс. руб.;= + + + + =∑  

– непокрытый остаток: 
95 66,3 28,7 тыс. руб.− =  

Соответственно, проект в расчетном периоде не окупится; 
– остаток: 

28,7 :13,1 2,2 года;=  

– срок окупаемости: 
5 2,2 7,2 года.+ =  

Динамический срок окупаемости проекта А составляет 7,2 года, 
т. е. превышает расчетный период. 
Проект Б: 
– дисконтирование денежных потоков: 

1-й год 30,8 :1,12 27,5 тыс. руб.;= =  

22-й год 31,7 :1,12 22,6 тыс. руб.;= =  

33-й год 31,7 :1,12 22,6 тыс. руб.;= =  

44-й год 33,3:1,12 20,8 тыс. руб.;= =  

55-й год 31,7 :1,12 17,6 тыс. руб.;= =  

– сумма доходов за 4 года: 

4 года 27,5 22,6 22,6 2,8 94,6 тыс. руб.;= + + + =∑  
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– непокрытый остаток: 

110 94,6 15,4 тыс. руб.;− =  

– остаток: 

15,4 :17,6 0,9 лет;=  

– срок окупаемости: 

4 0,9 4,9 года.+ =  

Период окупаемости проекта Б меньше 5 лет. 
Динамический срок окупаемости проекта А больше расчетного 

периода. В случае проекта Б показатель находится в заданном диа-
пазоне, следовательно, проект является более целесообразным. 

11. Определение внутренней нормы доходности проекта на ос-
новании предыдущих результатов. В проекте А чистый дисконти-
рованный доход при ставке дисконтирования 8 % (r = 0,08) равен  
–28,7 тыс. руб. Рассчитаем значение ЧДД при шаге увеличения 
ставки дисконтирования на 1 %: 

А 2 3

4 5

14,8 15,6 15,5ЧДД ( 0,09)
1 0,09 (1 0,09) (1 0,09)

17,3 19,7 95 31,0 тыс. руб.;
(1 0,09) (1 0,09)

r = = + + +
+ + +

+ + − = −
+ +

 

БЧДД ( 0,12) 2,2 тыс. руб.;r = =  

БЧДД ( 0,13) 2,0 тыс. руб.r = =  

Произведем расчет ВНД по формуле (3.44), используя новые 
значения дисконта: 

А
28,7ВНД 0,08 (0,09 0,08) 8,5 %;

28,7 31,0
−

= + − =
− + −

 

Б
2,2ВНД 0,12 (0,13 0,12) 12,5 %.

2,2 2,0
= + − =

+
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Верхней границей проекта А является значение ставки в 8,5 %, 
проекта Б – 12,5 %. При превышении этих показателей проекты 
будут неэффективны. 
Рассчитанные значения показателей занесем в табл. 4.2. 

 
Таблица 4.2 

Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Проект А Проект Б 
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. –28,7 2,2 
Индекс рентабельности 0,7 1,02 
Статический срок окупаемости, лет 5,6 3,5 
Динамический срок окупаемости, лет 7,2 4,9 
Внутренняя норма доходности, % 8,5 12,5 

 
Вывод: проект Б экономически более эффективен и наиболее 

целесообразен для дальнейшего рассмотрения и внедрения в про-
изводственный процесс. 

Задание 2. Используя исходные данные табл. 4.1, рассчитать ве-
личины лизинговых платежей в организации. Результаты отразить 
в табл. 4.3. 
При разовом взносе платежей по лизингу в течение года лизин-

говый платеж составит: 

 (1 )ЛП И ,
(1 ) 1

n

n
j j

j
+

=
+ −

                               (3.49) 

где j – лизинговый процент, %; n – срок контракта. 
 
При взносе платежей m раз в течение года: 

(  : )(1  : )ЛП И ,
(1  : ) 1

mn

mn
j m j m

j m
+

=
+ −

                        (3.50) 

где m – периодичность лизинговых платежей в году. 
 
При заключении лизингового договора часто не предусматрива-

ется полная амортизация стоимости арендованной техники. Ликви-
дационная (остаточная) стоимость засчитывается в пределах 10 % 
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от первоначальной. В этом случае сумма лизингового платежа кор-
ректируется на процент остаточной стоимости. Для этого исполь-
зуется формула корректировочного множителя 

м
(1  : )К ,

(1  : )

mn

mn
j m

j m i
+

=
+ +

                             (3.51) 

где i – остаточная стоимость оборудования. 
 
Выполнение. Исходя из того, что величина лизинговых платежей 

будет постоянна, при расчете по формуле (3.49) она составит: 
5

А 5
0,08 (1 0,08)ЛП 95 23,8 тыс. руб.;
(1 0,08) 1

+
= =

+ −
 

.руб .тыс 6,27=ЛПБ  

Корректирующий множитель 
1  5

м 1  5
(1 0,08:1)К 0,936.

(1 0,08 :1) 0,1

⋅

⋅
+

= =
+ +

 

Сумма разового лизингового платежа с учетом корректировоч-
ного множителя 

АЛП 23,8 0,936 22,3 тыс. руб.;= ⋅ =  

БЛП 27,6 0,936 25,8 тыс. руб.= ⋅ =  
 

Таблица 4.3 

Расчетные показатели финансирования инвестиционного проекта 

Остаточная  
стоимость  

на начало периода, 
тыс. руб. 

(гр. 2 – гр. 8  
и гр. 3 – гр. 9) 

Лизинговые  
платежи,  
тыс. руб. 

Проценты  
за лизинг, 
тыс. руб. 

(гр. 2 · 0,08  
и гр. 3 · 0,08) 

Амортизация, 
тыс. руб. 

(гр. 4 – гр. 6 
и гр. 5 – гр. 7) 

Периодичность  
платежей 

А Б А Б А Б А Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-й год 95 110 22,3 25,8 7,6 8,8 14,7 17,0 
2-й год 80,3 93,0 22,3 25,8 6,4 7,4 15,9 18,4 
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Окончание таблицы 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3-й год 64,5 74,7 22,3 25,8 5,2 6,0 17,1 19,8 
4-й год 47,4 54,8 22,3 25,8 3,8 4,4 18,5 21,4 
5-й год 28,9 33,4 22,3 25,8 2,3 2,7 20,0 23,1 

Итого             86,1 99,7 
Остаточная 
стоимость 8,9 10,3         95,0 110,0 

 
Вывод: финансирование инвестиционных проектов уместно 

провести с помощью лизинга. 
Задание 3. Рассчитать сумму лизингового платежа. Стоимость 

сдаваемого в лизинг оборудования – 500 тыс. руб. Срок лизинга – 
2 года. Норма амортизации – 30 %. Процент за кредит – 20 % в год. 
Согласованная ставка комиссионного вознаграждения лизингода-
теля – 4 % годовых стоимости оборудования. Стоимость дополни-
тельных услуг по обучению персонала – 5 тыс. руб. НДС – 20 %. 

Выполнение. Общая сумма лизингового платежа: 

, НДС+У+К+П+А=ЛП двк                       (3.52) 

где Пк – плата за кредитные ресурсы, используемые лизингодате-
лем на приобретение имущества – объекта договора лизинга; Кв – 
комиссионное вознаграждение лизингодателю; Уд – плата лизинго-
дателю за услуги, предусмотренные договором. 

 
Рассчитаем размер амортизационных отчислений: 

30А 500 150 тыс. руб.
100

= =  

Рассчитаем размер платы за кредитные ресурсы: 

к р кП К С ,=                                       (3.53) 

где Кр – кредитные ресурсы (объем инвестирования), руб.; Ск – 
ставка за кредит, процентов годовых. 
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к
20П 500 100 тыс. руб.

100
= =  

Рассчитаем размер комиссионного вознаграждения лизингода-
телю за предоставление имущества по договору лизинга: 

в квК И С ;=                                       (3.54) 

в
4К 500 20 тыс. руб.

100
= =  

Рассчитаем размер НДС: 

, 
100
С

 )У+К+П+А(=НДС НДС
двк                   (3.55) 

где СНДС – ставка НДС. 

20НДС (150 100 20 5) 55 тыс. руб.
100

= + + + =  

В результате общий размер лизингового платежа 

ЛП 150 100 20 5 64 339 тыс. руб.= + + + + =  

Вывод: общая сумма лизинговых отчислений в год составит 
339 тыс. руб. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Поясните роль инвестиций в с.-х. производстве. 
2. Дайте определение инвестиций. 
3. Назовите основные формы инвестирования в агропромыш-

ленном производстве. 
4. Перечислите виды инвестиций. 
5. Назовите основные источники инвестирования с.-х. произ-

водства. 
6. Назовите основные направления инвестирования с.-х. произ-

водства. 
7. Назовите основные методы оценки эффективности инвести-

ций в основной капитал. 
8. Назовите показатели оценки эффективности инвестиций 

в основной капитал. 
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Глава 5. Инновации и инновационная деятельность  
организаций (предприятий) АПК 

5.1. Теоретические основы инновационной деятельности  
предприятия 

Базовыми системными понятиями инновационной сферы явля-
ются: инновационная деятельность, национальная инновационная 
система и государственная инновационная политика, детермини-
руемые системой национальных приоритетов, отражающих пара-
дигму социально-экономического и научно-технического развития 
страны. Их единство образует инновационную сферу – особую 
область человеческой деятельности, где создаются, внедряются 

http://economy.gov.by/uploads/files/001214_836432_
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W20513184
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и используются инновации, возникающие как результат интеллек-
туальной деятельности, предназначенный для практического при-
менения в целях достижения экономического и/или социального 
эффекта, имеющий материальную либо нематериальную форму. 
Необходимость создания систем управления инновационной де-

ятельностью, лучшего понимания форм ее проявления и взаимосвязи 
с экономическим ростом вызывала потребность в мониторинге, 
в первую очередь, на государственном уровне, инновационных про-
цессов и измерения их параметров. Международные стандарты 
в данной сфере определяются несколькими документами, важней-
шими среди которых являются документы Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР): Руководство Фраскати 
и Руководство Осло. 

Руководство Фраскати, или «Предложенная стандартная 
практика для обследования исследований и экспериментальных 
разработок», впервые было принято в 1963 г. В этом документе 
определяется сущность процесса исследований и разработок как 
источников создания технологических инноваций, характеризуют-
ся его стадии и отличия от родственной деятельности. 

Руководство Осло, или «Предложенные руководящие принципы 
сбора и толкования данных о технологических инновациях», было 
принято в 1992 г. и содержит базовые определения инноваций и ин-
новационной деятельности, количественные параметры инноваци-
онного процесса, механизм вычисления инновационных расходов 
и процедуры проведения обследования. Однако его последняя (тре-
тья) редакция, принятая в 2005 г., имеет измененное название –  
«Руководящие принципы сбора и толкования данных об инноваци-
ях» и существенно отличается от предыдущих, поскольку в них речь 
шла только о технологических инновациях. Продукты и услуги там 
рассматривались как инновационные, только если их появление бы-
ло связано с внедрением результатов научно-технических исследо-
ваний. Нетехнологические инновации, а именно организационные 
и управленческие, можно было учитывать в составе инновационной 
деятельности предприятия, только если они имели технологический 
аспект (например, внедрение автоматизированной системы принятия 
решений, которая базируется на использовании компьютерной тех-
ники и информационных технологий). 
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Государственная инновационная политика – составная часть госу-
дарственной социально-экономической политики, представляющая 
собой комплекс осуществляемых государством организационных, 
экономических и правовых мер, направленных на регулирование 
инновационной деятельности. Национальная инновационная систе-
ма – совокупность государственных органов, иных государственных 
организаций, регулирующих отношения в сфере инновационной дея-
тельности, юридических и физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих и (или) обеспечивающих 
инновационную деятельность (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Структура национальной инновационной системы 
 
Целью государственной инновационной политики в Республике 

Беларусь является создание благоприятных социально-экономических, 
организационных и правовых условий для инновационного разви-
тия и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
Основными задачами государственной инновационной политики 
являются: обеспечение экономического и социального развития за 
счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов об-
щества; обеспечение правового регулирования, стимулирующего 
инновационное развитие национальной экономики; формирование 
и комплексное развитие национальной инновационной системы, 
обеспечение ее интеграции в мировую инновационную систему 
с учетом национальных интересов; создание благоприятных усло-
вий для осуществления инновационной деятельности, в том числе 

Инновационная  
деятельность 

Национальная  
инновационная система 

 

Национальные  
приоритеты 

Инновационная  
политика 

Государство 

механизм реализации 
ресурсы 
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для вложения инвестиций в данную сферу; стимулирование созда-
ния и развития юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих инновационную деятельность; содействие 
созданию и развитию рынка инноваций; создание благоприятных 
условий для доступа субъектов инновационной деятельности к ма-
териальным, финансовым и интеллектуальным ресурсам; содействие 
созданию и развитию инновационной инфраструктуры; развитие 
государственно-частного партнерства в сфере инновационной дея-
тельности; прогнозирование технологического развития; организа-
ция подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в сфере инновационной деятельности; развитие международного 
сотрудничества в сфере инновационной деятельности. 
Государственная инновационная политика формируется и осуще-

ствляется исходя из следующих основных принципов: свободы 
научного и технического творчества; защиты интеллектуальной 
собственности; направленности инновационной деятельности на 
достижение приоритетов социально-экономического развития; обес-
печения эффективного взаимодействия компонентов национальной 
инновационной системы; оптимального сочетания форм и методов 
государственного регулирования с использованием рыночных 
механизмов; стимулирования инновационной деятельности; эко-
номической эффективности и результативности государственной 
поддержки субъектов инновационной деятельности и инновацион-
ной инфраструктуры; выделения бюджетных средств на конкурсной 
основе для реализации инновационных проектов. 
Государственное регулирование инновационной деятельности 

осуществляется в форме: принятия нормативных правовых актов 
в сфере инновационной деятельности; подготовки и реализации 
программ инновационного развития; организации прогнозирования 
технологического развития; осуществления технического нормиро-
вания и стандартизации; 
Государственная программа инновационного развития Респуб-

лики Беларусь формируется сроком на пять лет и после утвержде-
ния Президентом Республики Беларусь является основным 
документом, обеспечивающим реализацию основных направлений 
государственной инновационной политики. Формирование, финан-
сирование государственной программы и контроль за ее выполне-
нием осуществляются в соответствии с законодательством. 
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Важнейшим условием эффективности инновационного развития 
следует считать формирование благоприятного инновационного 
климата, который лежит в основе государственного стимулирова-
ния инновационной деятельности. Только при его наличии новше-
ства смогут беспрепятственно обретать материальную форму 
и находить своего конечного потребителя. Инновационная дея-
тельность – деятельность по преобразованию новшества в инно-
вацию, комплекс научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на ком-
мерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или до-
полнительные товары или товары с новыми качествами. Матери-
альную основу рынка научно-технической продукции составляют 
субъекты инновационной инфраструктуры: технопарки, консалтин-
говые, контроллинговые, инжиниринговые, лизинговые и венчур-
ные фонды.  

Инновационно-активная организация – это организация, осуще-
ствляющая затраты на технологические инновации. Организации, 
осуществляющие технологические инновации – организации, ве-
дущие разработку и внедрение новых или усовершенствованных 
продуктов, технологических процессов. Основными международ-
ными организациями, занимающимися разработкой методологии 
статистики науки и инноваций являются: ОЭСР, ЮНЕСКО  
и Евростат. 

Научные исследования (научно-исследовательские работы) –
деятельность, направленная на получение новых знаний и способов 
их применения. Фундаментальные научные исследования – теоре-
тические и (или) экспериментальные исследования, направленные 
на получение новых знаний об основных закономерностях развития 
природы, человека, общества, искусственно созданных объектов. 
Прикладные научные исследования – исследования, направленные 
на применение результатов фундаментальных научных исследова-
ний для достижения конкретных практических целей. Разработка – 
деятельность, направленная на создание или усовершенствование 
способов и средств осуществления процессов в конкретной области 
практической деятельности, в частности на создание новой про-
дукции и технологий. Научные разработки обеспечивают создание 
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новых материалов, продуктов, технологических процессов, сис-
тем и методов, а также их усовершенствование. 
Регулирование процессов инновационного развития экономики 

осуществляется с помощью широкого спектра механизмов, исполь-
зуемых в инновационной политике. Главными из них являются  
финансирование и организация инновационной деятельности. 
Функция государства и бизнеса в данном вопросе, в первую оче-
редь, выражается в субсидировании научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР).  
Помимо прямых механизмов финансовой поддержки должны 
активно использоваться косвенные методы стимулирования инно-
вационной деятельности, предоставляющие корпоративным и бан-
ковским структурам систему льгот и скидок, направленную на 
привлечение инвестиций в сферу НИОКТР. Такая политика актив-
но проводится развитыми странами в течение последних 20 лет. 
Состояние инновационной деятельности является важнейшим 

индикатором развития экономики и общества. В реализации инно-
вационного пути развития важная роль принадлежит базовому  
звену экономики – предприятиям, которые являются непосредст-
венными субъектами инновационной деятельности. В настоящее 
время сформировалось два основных подхода к раскрытию содер-
жания инновационной деятельности предприятия. Традиционно 
инновационная деятельность предприятия рассматривается в рам-
ках его научно-технической политики, связанной с разработкой 
и внедрением нового продукта. В этом случае инновационная 
деятельность предприятия представляется в виде процесса по стра-
тегическому маркетингу, НИОКТР, организационно-технологической 
подготовке производства, производству и оформлению новшеств, их 
внедрению (или превращению в инновацию) и распространению 
в другие сферы (диффузия). В качестве основных этапов иннова-
ционной деятельности выступают: разработка, внедрение, освое-
ние и коммерциализация инноваций. Реализация обозначенных 
этапов предусматривает следующие виды деятельности: 

– проведение НИОКТР по разработке идеи новшества, лабора-
торные исследования, изготовление образцов новой продукции, 
техники, конструкций и изделий, подбор необходимого сырья 
и материалов для их изготовления; 
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– разработка технологического процесса изготовления новой 
продукции; 

– проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов 
новой техники, необходимой для изготовления новой продукции; 

– разработка и внедрение новых организационно-управленческих 
решений, направленных на реализацию новшеств; 

– исследование, разработка или приобретение информационных 
ресурсов и информационного обеспечения инноваций; 

– подготовка, обучение, переквалификация персонала, необхо-
димого для проведения НИОКТР; 

– проведение работ или приобретение необходимой документа-
ции по лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау; 

– организация и проведение маркетинговых исследований 
по продвижению инноваций и др. 
Комплексный подход к инновационной деятельности предпри-

ятия ориентирован на использование нововведений, затрагивающих 
все сферы и области деятельности предприятия. В рамках комплекс-
ного подхода инновационная деятельность – это деятельность по 
проведению изменений во всех сферах хозяйственной деятельности 
предприятия для адаптации к внешней среде с целью достижения 
эффективности функционирования и обеспечения развития.  
Инновационная деятельность предприятий обладает рядом 

особенностей: высокой степенью неопределенности результата  
и риска; значительным отставанием момента получения результата 
от времени осуществления затрат; особым значением человеческого 
фактора, высокими затратами на освоение нововведений; высокой 
стоимостью новых видов продукции и услуг, что создает трудности 
для распространения инноваций. Успех инноваций во многом зави-
сит от личностных данных участников процесса, их научно-
технической компетенции, творческой активности, мотивации тру-
да; необходимости концентрации значительных финансовых ре-
сурсов, особенно для осуществления масштабных инноваций. 
Повышенный риск инновационной деятельности (РИД) склады-

вается из повышенных рисков его этапа: 

ИД НИР ОКТР осв пр вр фмР Р Р Р Р Р Р ,= + + + + +            (3.56) 

где PНИР – риски проведения научно-исследовательских работ; 
PОКТР – риски проведения опытно-конструкторских и технологических 
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работ; Pосв – риски освоения нового товара; Pпр – риски производст-
ва нового товара; Pвр – риски выхода на рынок с новым товаром; 
Pфм – риски форс-мажорных обстоятельств. 

 
Повышенный риск при выходе на рынок обусловлен тем, что 

если товар ранее реализовывался, то можно предусмотреть в опре-
деленном временном интервале объем его потребления; если товар 
новый, то очень сложно определить объем его потребления. Это 
связано, во-первых, с высоким уровнем неопределенности поведе-
ния потребителя, во-вторых, со сложностью точного определения 
экономического потенциала нового продукта. 
Еще одна важнейшая характерная черта инновационной дея-

тельности – взаимосвязь уровня новизны продукции и эффек-
тивности использования ресурсов. Особенность продукции, 
произведенной на основе научно-технических разработок, заклю-
чается в том, что дополнительные затраты на первых стадиях ин-
новационного цикла окупаются и приносят значительный эффект 
на стадиях ее производства, эксплуатации и потребления.  
Особенности моделей продвижения инновационных товаров 

на рынок обусловлены особенностями инновационного цикла,  
которые заключаются в том, что на первых стадиях идут дополни-
тельные затраты на разработку, а размер получаемой прибыли во 
многом определяется моделями продвижения товара на рынок. 
Традиционные товары имеют линейную форму продвижения на 
рынок: от реализации товара получают деньги, которые снова тра-
тят на производство продукции. Основные модели продвижения 
новых продуктов на рынок – отпочковывание и струйная модель. 
Суть отпочковывания состоит в том, что крупное предприятие, за-
тратившее большие средства на разработку продукции и техноло-
гии нового вида, для скорейшего получения прибыли создает 
малые предприятия, которым передает свой интеллектуальный 
продукт и которые помогают в продвижении этого продукта 
на рынок и получают часть прибыли. Струйная модель основана 
на том, что средства, вложенные в разработку нового товара, ис-
пользованы, разработка проведена, а заказчик не хочет (или не мо-
жет) использовать ее результат в производстве. Это может быть 
обусловлено технологическими особенностями существующего 
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производства, поведением потребителей и т. д. В таких случаях 
задача инновационного менеджера – найти применение получен-
ным результатам совершенно в других областях. 
Важным шагом к повышению эффективности инновационной де-

ятельности является международное сотрудничество. Возможность 
стран, институтов и организаций обмениваться знаниями сегодня 
расценивается не менее высоко, чем способность их генерировать. 
На уровне государств научно-техническое сотрудничество рассмат-
ривается не только как форма объединения интеллектуальных ре-
сурсов для решения сложных задач, но и как необходимость участия 
в едином мировом процессе инновационного развития. 

5.2. Технологические уклады:  
понятие, влияние на развитие экономики 

Понятие «технологический уклад» ввел С. Ю. Глазьев, который 
в отличие от Н. Кондратьева, считает, что жизненный цикл техноло-
гического уклада имеет не две части (повышательную и понижатель-
ную волны), а три фазы (зарождение, рост и спад) и определяется 
периодом примерно в 100 лет. Технологический уклад – совокуп-
ность технологий, характерных для определенного уровня развития 
производства. В связи с научным и технико-технологическим про-
грессом происходит переход от более низких укладов к более вы-
соким, прогрессивным. Технологический уклад характеризуется 
единым техническим уровнем составляющих его производств, свя-
занных вертикальными и горизонтальными потоками качественно 
однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифи-
цированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал 
и пр. В рамках технологических укладов осуществляется замкнутый 
макропроизводственный цикл, включающий добычу и получение 
первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора 
конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующий тип об-
щественного потребления. Технологический уклад обладает слож-
ной внутренней структурой. Его ядро образует совокупность 
базисных технологических процессов, лежащих в основе соответ-
ствующих базисных технологических совокупностей и сопряжен-
ных посредством дополняющих технологических процессов.  
Первая волна (1785–1835 гг. – Великобритания, Бельгия, Фран-

ция) сформировала технологический уклад, основанный на новых 
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технологиях в текстильной промышленности, использовании энер-
гии воды. Ядро уклада: текстильная промышленность и машино-
строение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство 
каналов и водяной двигатель. Ключевой фактор: текстильные ма-
шины. Преимущества: механизация и концентрация производства 
на фабриках. Особенности: разрушение феодальных монополий, 
свобода торговли, британское мировое доминирование, организация 
научных исследований в академиях и научных обществах, индиви-
дуальное инженерное и изобретательское предпринимательство, 
профессиональное обучение кадров с отрывом от производства. 
Вторая волна (1830–1890 гг. – Великобритания, Франция, Бель-

гия) – ускоренное развитие транспорта (строительство железных 
дорог, паровое судоходство), возникновение механического произ-
водства во всех отраслях на основе парового двигателя. Ядро уклада: 
паровой двигатель, железнодорожное строительство, машино-
строение, пароходостроение, угольная промышленность, черная 
металлургия. Ключевые факторы: паровой двигатель, станки. 
Преимущества: рост масштабов и концентрация производства на 
основе использования парового двигателя. Особенности: свобода 
торговли, ограничение вмешательства государства, формирование 
социального законодательства, концентрация производства в круп-
ных компаниях, свобода мировой торговли, доминирование Вели-
кобритании, формирование научно-исследовательских институтов, 
формирование национальных и международных систем охраны 
интеллектуальной собственности. 
Третья волна (1880–1940 гг. – Германия, США, Франция, Рос-

сия, Дания, Венгрия) базируется на использовании в промышлен-
ном производстве электрической энергии, развитии тяжелого 
машиностроения и электротехнической промышленности на осно-
ве использования стального проката, новых открытий в области 
химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появи-
лись крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке гос-
подствовали монополии. Началась концентрация банковского 
и финансового капитала. Ядро уклада: электротехническое, тяжелое 
машиностроение, производство и прокат стали, линии электропе-
редач, неорганическая химия. Ключевые факторы: электродвига-
тель, производство стали. Преимущества: повышение гибкости 
производства на основе использования электродвигателя, стандар-
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тизация производства и урбанизация. Особенности: расширение 
институтов государственного регулирования, государственная соб-
ственность на естественные монополии, империализм и колонизация, 
господство монополий и олигополий, концентрация финансового 
капитала в банковской системе, отделение управления от собст-
венности, создание внутрифирменных научно-исследовательских  
отделов, национальные институты и лаборатории, всеобщее на-
чальное образование. 
Четвертая волна (1930–1990 гг. – США, Западная Европа, СССР, 

Австралия, Бразилия) сформировала уклад, основанный на даль-
нейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепро-
дуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это 
эра массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, 
различных видов вооружения, товаров народного потребления. 
Появились и широко распространились компьютеры и программ-
ные продукты для них, радары. Атом используется в военных, за-
тем в мирных целях. Организовано массовое производство на 
основе конвейерной технологии. На рынке господствует олиго-
польная конкуренция. Появились транснациональные и межнацио-
нальные компании, которые осуществляли прямые инвестиции 
в рынки различных стран. Ядро уклада: автомобилестроение, трак-
торостроение, цветная металлургия, производство товаров дли-
тельного использования, синтетические материалы, органическая 
химия, производство и переработка нефти. Ключевые факторы: 
двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия. Преимущества: мас-
совое и серийное производство. Особенности: развитие институтов 
социального обеспечения, военно-промышленного комплекса, го-
сударственное регулирование экономики, олигополии на мировом 
рынке, вертикальная интеграция и концентрация производства, би-
полярный мир США и СССР, государственное субсидирование во-
енных НИОКТР, вовлечение государства в сферу гражданских 
НИОКТР, развитие среднего высшего и профессионального обра-
зования, развитие транснациональных корпораций. 
Пятая волна (1985–2000 гг. – Северная Америка, ЕС, Япония, 

Тайвань, Бразилия, Мексика) опирается на достижения в области 
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инжене-
рии, новых видов энергии, материалов, освоения космического 
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пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход от 
разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, 
соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществ-
ляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля 
качества продукции, планирования инноваций. Ядро уклада: 
электронная промышленность, оптоволоконные и вычислительная 
техника, программное обеспечение, телекоммуникации, робото-
строение, переработка и добыча газа, информационные услуги. 
Ключевой фактор: микроэлектронные компоненты. Преимущества: 
индивидуализация производства и потребления, повышение гибко-
сти производства, дезурбанизация. Особенности: государственное 
регулирование стратегических видов информационных и коммуни-
кационных инфраструктур, ограничение роли государства, поли-
центричность мировой экономической системы, международная 
интеграция малых и средних фирм на основе информационных 
технологий, горизонтальная интеграция НИОКТР, проектирование 
производства и обучения, новые режимы собственности для про-
граммного продукта и биотехнологий. 
Шестой технологический уклад характеризуется следующими 

направлениями: биотехнологии, нанотехнологии, новое природо-
пользование (высокие экотехнологии), робототехника, искусствен-
ный интеллект, гибкие системы «безлюдного» производства, 
лазерная техника и т. д. Ядро: биотехнологии, космическая техни-
ка, тонкая химия. Ключевой фактор: биотехнологии, системы  
искусственного интеллекта, высокоскоростные транспортные сис-
темы. Преимущества: интеллектуализация производства, переход 
к непрерывному инновационному и образовательному процессу, 
формирование единого мирового рынка ресурсов. Особенности: 
повышение качества образования, безопасности здоровья, развитие 
личности, высокое качество жизни, чистота окружающей среды, 
концентрация интеллектуальной и экономической активности, ка-
чественное образование, владение современными информацион-
ными технологиями. 
На доминирование технологического уклада в течение продол-

жительного периода времени оказывает влияние государственная 
поддержка новых технологий в сочетании с инновационной дея-
тельностью организаций. Нововведения улучшают качество 
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продукции, способствуют снижению затрат на производство 
и обеспечивают устойчивый потребительский спрос. 

5.3. Понятие, виды и классификация инноваций 

Официальная статистическая информация об инновационной 
деятельности формируется на основе данных ежегодного государ-
ственного статистического наблюдения. В основу методологии  
положены международные рекомендации организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) по сбору и анализу дан-
ных по инновациям – Руководство Осло. 

Новшество – результат интеллектуальной деятельности (новое 
знание, техническое или иное решение, экспериментальный или 
опытный образец и др.), обладающий признаками новизны по 
сравнению с существующими аналогами для определенного сег-
мента рынка, практической применимости, способный принести 
положительный экономический или иной полезный эффект при 
создании на его основе новой или усовершенствованной продук-
ции, новой или усовершенствованной технологии, новой услуги, 
нового организационно-технического решения. 

Инновации – введенные в гражданский оборот или используе-
мые для собственных нужд новая или усовершенствованная про-
дукция, новая или усовершенствованная технология, новая услуга, 
новое организационно-техническое решение производственного, 
административного, коммерческого или иного характера. 
Под технологической инновацией понимается продуктовая или 

процессная инновация. Продуктовая инновация – это внедрение 
продукции или услуги, являющейся новой или значительно улуч-
шенной по части свойств или способов использования. Процессная 
инновация – это внедрение нового или значительно улучшенного 
способа производства. Организационной инновацией является вне-
дрение нового организационного метода в деловой практике орга-
низации, в организации рабочих мест или во внешних связях. 
Маркетинговой инновацией является внедрение нового метода 
маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упа-
ковке продукта, продвижении на рынок или использовании новых 
стратегий ценообразования. 
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Инновационная продукция – это внедренная в производство про-
дукция, являющаяся новой или значительно улучшенной по срав-
нению с ранее выпускавшейся продукцией в части ее свойств или 
способов использования, получившая новое обозначение или опре-
деление (наименование). К инновационной продукции относятся: 

– продукция, значительно отличающаяся по своим характери-
стикам и (или) предназначению от продукции, производившейся 
организацией ранее; 

– продукция, подвергшаяся изменениям технических характери-
стик с целью создания нового способа ее применения, позволяю-
щего расширить область использования продукции; 

– продукция со значительными улучшениями существующих 
продуктов за счет изменений в материалах, компонентах и прочих 
характеристиках, улучшающих их свойства; 

– значительные усовершенствования в способах предоставления 
услуг, дополнение уже существующих услуг новыми функциями 
или характеристиками или внедрение совершенно новых услуг. 

Технология – это информация и ноу-хау, которые требуются для 
разработки, производства или использования товара, выраженные 
в форме моделей, прототипов, чертежей, диаграмм, проектов, инст-
рукций, программных продуктов или в неосязаемой форме: обуче-
ние, техническое обеспечение (обслуживание). Новые технологии – 
система производственных и иных операций, методов и процессов, 
обладающих более высокими качественными характеристиками по 
сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, на 
определенном сегменте рынка или рыночной ниши, для которых 
эти технологии являются новыми. Высокие технологии – система 
производственных методов и процессов, обладающих наивысшими 
качественными показателями по сравнению с лучшими мировыми 
аналогами и удовлетворяющих формирующиеся или будущие по-
требности человека и общества. 
Инновации можно классифицировать по ряду признаков. 
По содержанию инновации делятся на производственные  

(технологические), включающие новые виды оборудования, сырья, 
материалов; управленческие, включающие новые методы органи-
зации производства, управления, продвижения товаров на рынок; 
информационные, включающие новые способы сбора, обработки 
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и передачи информации для принятия решений; социальные, ох-
ватывающие изменение условий труда, быта, экологии. По уровню 
новизны инновации делятся на продукцию, изготовленную на осно-
ве: высоких технологий, продвинутых технологий, технологий сред-
него уровня, технологий низкого уровня. По месту использования 
выделяются инновации: в производственной сфере (промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство) и непроизводственной 
сфере (образование, наука). По масштабам применения иннова-
ции бывают единичными и массовыми. Для оценки по данному 
признаку можно использовать количество субъектов хозяйство-
вания или потребителей, применявших данную инновацию, 
а также размер годового экономического эффекта и (или) размер 
эффекта за весь жизненный цикл изделия. В зависимости от эта-
па инновационного процесса инновации могут выступать в виде 
ноу-хау, патента, комплекта документации, новой продукции, т. к. 
каждый из них можно продать. 

5.4. Научно-технологический потенциал  
организации (предприятия) 

Научно-технический потенциал – это способность предприятия 
генерировать новые научные и технические идеи, осуществлять их 
научную, проектно-конструкторскую и технологическую прора-
ботку и реализовывать их в своей производственной деятельности. 
Научно-технический потенциал – это обобщенная характеристика 
уровня развития науки, инженерного дела, техники в стране, 
возможностей и ресурсов, которыми располагает общество для ре-
шения научно-технических проблем. Научно-технологический  
потенциал представляет собой совокупность имеющихся матери-
ально-технических, кадровых, информационных ресурсов и орга-
низационной инфраструктуры, обеспечивающих разработку 
и освоение в производстве новых технических средств, технологий, 
материалов, новой продукции, новых форм и методов организации 
производства и труда, направленных на повышение эффективности 
работы предприятия.  

Индикаторы – ориентирующие экономические показатели, 
позволяющие в определенной степени предвидеть, в каком на-
правлении следует ожидать развития экономических процессов. 
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Индикаторы науки и инновационного развития включают относи-
тельные показатели, рассчитанные на основе данных о затратах на 
научные исследования и разработки, численности персонала, заня-
того научными исследованиями и разработками, расходах на обра-
зование, числе патентных заявок, отгруженной инновационной 
продукции и др. 

Европейское инновационное табло (ЕIS) – это многоиндикатор-
ный обзор результатов инновационного развития европейских госу-
дарств в рамках Инициативы Европейского Союза. Система 
индикаторов Европейского инновационного табло разноаспектно 
характеризует научную и инновационную деятельность и позволяет 
сравнивать страны по уровню их инновационности. Структура Ев-
ропейского инновационного табло позволяет в логической последо-
вательности по цепочке «обеспечение–деятельность–результаты» 
рассмотреть: способность кадрового потенциала к восприятию ин-
новаций, уровень образования кадров, уровень финансирования 
инновационных проектов, степень государственной поддержки  
исследований и инновационной деятельности; затраты на исследо-
вания, разработки и инновации, усилия фирм в области инноваци-
онного сотрудничества; инновационную активность организаций 
и экономические эффекты от инновационной деятельности. 
Основными индикаторами развития науки на республиканском 

уровне и в разрезе видов экономической деятельности, включая 
сельское хозяйство, являются: внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки по источникам финансирования (бюджет-
ные средства и средства внебюджетных фондов); внутренние 
затраты на научные исследования и разработки в расчете на одного 
работника, занятого научными исследованиями и разработками; 
численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-
работками, в расчете на одну организацию, выполняющую научные 
исследования и разработки; численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 занятых 
в экономике; удельный вес расходов на образование в общей сумме 
расходов консолидированного бюджета и др. 
Основными индикаторами инноваций на республиканском 

уровне являются: коэффициент изобретательской активности (чис-
ло отечественных патентных заявок на изобретения, поданных 
в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения); удельный вес 
инновационно-активных организаций в их общем числе; удельный 
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вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на 
технологические, организационные, маркетинговые инновации, 
в их общем числе; удельный вес отгруженной инновационной  
продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций 
промышленности; удельный вес новой для внутреннего рынка от-
груженной инновационной продукции в общем объеме отгружен-
ной инновационной продукции организаций промышленности; 
удельный вес отгруженной инновационной продукции новой для 
мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной 
продукции организаций промышленности. 

Экономическими показателями научной деятельности являются: 
внутренние затраты (текущие и капитальные) на научные исследования 
и разработки, т. е. выраженные в денежной форме фактические затра-
ты на выполнение научных исследований и разработок на территории 
страны. Текущие затраты охватывают оплату труда, отчисления на 
социальные нужды, затраты на приобретение специального оборудо-
вания, другие материальные затраты (стоимость приобретаемых со 
стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрика-
тов, топлива, энергии, работ и услуг производственного характера 
и др.), прочие текущие затраты. Капитальные затраты включают при-
обретение земельных участков, строительство или покупку зданий, 
приобретение оборудования, включаемого в состав основных средств, 
и прочие затраты.  

Научно-технологический парк – субъект инновационной инфра-
структуры, имеющий среднесписочную численность работников до 
100 человек, целью деятельности которого являются содействие 
развитию предпринимательства в научной, научно-технической, 
инновационной сферах и создание условий для осуществления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, яв-
ляющимися резидентами технопарка, инновационной деятельности. 

Трансфер технологий – комплекс мероприятий, направленных 
на передачу новшеств из сферы их получения (разработки) в сферу 
практического использования. Центр трансфера технологий – 
субъект инновационной инфраструктуры, имеющий среднесписоч-
ную численность работников до 100 человек, целью деятельности 
которого является обеспечение трансфера технологий, или имею-
щий обособленное подразделение с численностью работников 
не менее семи человек, целью деятельности которого является 
обеспечение трансфера технологий. 
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Практическое занятие «Логический кроссворд»  
на тему «Инновационная деятельность в АПК» 

Цель: изучить теоретические основы научного и инновационно-
го потенциала организации. 

Ключевые понятия: инновации, наука, технологический уклад, 
типы укладов, виды инноваций, инновационная деятельность, го-
сударственное регулирование, научно-технологический потенциал. 

Правила: группа разделяется на 2 команды. Каждая из команд по-
лучает кроссворд по теме «Инновации и инновационная деятель-
ность организации». Задача команд – как можно быстрее разгадать 
кроссворд. Выигравшей считается та команда, которая первая пра-
вильно справиться с заданием. 

 
Кроссворд 1 

                                        2               8   
                                    3                       
                                                            
            12             9     1                           
      6                                                     
                  7                               15         
    5                                                       
                                                            
                              4                 16           
                                                            
                                13     14                     
                                                            

11                                                           
                                            18               
              10                                             
                                    17                       
    20                                                       
                          19                                 
                                                            

 
По горизонтали: 1. Новая или усовершенствованная продук-

ция. 3. Работник в какой-то определенной области. 4. Совокупность 
технологий, характерных для определенного уровня развития про-
изводства. 5. Инициативная самостоятельная деятельность граждан 
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и их объединений, направленная на получение прибыли. 10. Деятель-
ность, направленная на создание или усовершенствование способов 
и средств осуществления процессов в конкретной области практиче-
ской деятельности. 11. Система отношений между продавцом и поку-
пателем, место оптово-розничной торговли. 14. Информация и ноу-
хау, выраженные в форме моделей, прототипов, чертежей, диаграмм, 
проектов, инструкций, программных продуктов. 15. Возможность 
опасности или неудачи. 17. Вложения во что-либо, приносящее доход. 
19. Результат интеллектуальной деятельности, обладающий призна-
ками новизны. 20. Совокупность всех имеющихся возможностей. 
По вертикали: 2. Общественный процесс создания материаль-

ных благ. 6. Менеджмент. 7. Процесс выработки новых научных 
знаний, один из видов познавательной деятельности. 8. Передача, 
перемещение. 9. Российский экономист, введший понятие техноло-
гического уклада. 12. Штатный состав работников организации. 
13. Система знаний. 16. Известный ученый, по теории которого 
цикл технологического уклада имеет две фазы. 18. Совокупность 
приемов научного познания. 

 
Кроссворд 2 
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По горизонтали: 1. Общественный процесс создания материаль-
ных благ. 3. Система знаний. 6. Возможность опасности или неуда-
чи. 8. Новая или усовершенствованная продукция. 9. Результат 
интеллектуальной деятельности, обладающий признаками новизны. 
10. Штатный состав работников организации. 14. Менеджмент. 
15. Известный ученый, по теории которого цикл технологического 
уклада имеет две фазы. 18. Совокупность всех имеющихся возмож-
ностей. 
По вертикали: 2. Процесс выработки новых научных знаний, 

один из видов познавательной деятельности. 4. Совокупность при-
емов научного познания. 5. Деятельность, направленная на созда-
ние или усовершенствование способов и средств осуществления 
процессов в конкретной области практической деятельности. 
7. Система отношений между продавцом и покупателем, место 
оптово-розничной торговли. 11. Совокупность технологий, харак-
терных для определенного уровня развития производства. 12. Инфор-
мация и ноу-хау, выраженные в форме моделей, прототипов, 
чертежей, диаграмм, проектов, инструкций, программных продук-
тов. 13. Российский экономист, введший понятие технологического 
уклада. 16. Передача, перемещение. 17. Вложения во что-либо, 
приносящее доход. 19. Инициативная самостоятельная деятель-
ность граждан и их объединений, направленная на получение при-
были. 20. Работник в какой-то определенной области. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит суть инновационной деятельности организации? 
2. Что понимается под Руководством Фраскати? 
3. Что понимается под Руководством Осло? 
4. Перечислите основные виды научных исследований. 
5. Перечислите основные виды инноваций. 
6. Что включает в себя риск инновационной деятельности? 
7. Назовите основные модели продвижения инновационной 

продукции на рынок и дайте им характеристику. 
8. Что представляют собой технологические уклады? 
9. Перечислите последовательность возникновения технологи-

ческих укладов и их особенности. 
10. Что понимается под научно-технологическим потенциалом? 
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11. Что включает в себя государственное регулирование инно-
вационной деятельности? 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов  

«Интеллектуальная и промышленная собственность:  
понятие, эффективность использования» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Интеллектуальная и промышленная собствен-
ность: понятие, эффективность использования». 
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Глава 6. Качество и сертификация продукции 

6.1. Сущность качества и конкурентоспособности продукции 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обу-
словливающие ее пригодность удовлетворять определенные по-
требности в соответствии с назначением. Качество тесно связано 
с взаимоотношениями людей в процессе производства и потребле-
ния продукции. Улучшение качества продукции способствует бо-
лее полному удовлетворению населения в продовольствии, 
является важнейшим фактором повышения эффективности произ-
водства и, в конечном счете, экономии ресурсов, более полного 
удовлетворения человеческих потребностей. В условиях разви-
вающегося рынка продукция должна быть и конкурентоспособной. 
Требования к качеству продукции формируются потребителями, 
конкуренцией, а также государственными органами. Поэтому 
на качество продукции оказывают влияние следующие факторы: 
качество рабочей силы; фондовооруженность труда; квалификация 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11200425
http://www.pravo.by/upload/docs/op/p31700031
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работников; материальное стимулирование труда; состав и структура 
основных и оборотных средств и др.  
Производство более качественной продукции требует дополни-

тельных затрат в расчете на единицу продукции, применения более 
совершенной технологии, проведение лабораторных анализов. 
Превышение дополнительных доходов от реализации продукции 
по повышению качества над расходами и есть критерий экономи-
ческой эффективности мероприятий по улучшению качества про-
дукции.  

6.2. Контроль качества 

Объектами контроля в с.-х. производстве являются средства 
производства, технологические процессы и готовая продукция. 
Контроль качества продукции необходим для определения ее при-
годности целевому назначению. Контроль качества продукции – 
это контроль количественных и (или) качественных характеристик 
свойств продукции. Согласно ГОСТ 16504–81 виды контроля сис-
тематизируют по следующим признакам: 

1. В зависимости от стадии создания и существования продук-
ции: производственный и эксплуатационный. Производственный 
осуществляют на стадии производства. Он охватывает все вспомо-
гательные, подготовительные и технологические операции. Эксплуа-
тационный осуществляют на стадии эксплуатации продукции.  

2. В зависимости от этапа процесса производства: входной, опе-
рационный, приемочный и инспекционный. Входной – контроль 
продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику 
и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте 
или эксплуатации продукции. Для с.-х. предприятий он означает про-
верку соответствия технических и технологических данных машин, 
оборудования, топливно-смазочных материалов, запасных частей, 
пестицидов, минеральных удобрений, комбикормов, поставляемых 
промышленными предприятиями, требованиям национальных стан-
дартов и другой нормативной документации. Операционный – кон-
троль качества продукции или процесса во время выполнения или 
после завершения технологической операции: контроль технологии 
производства полнорационных кормов, сушки продовольственного 
и семенного зерна, активного вентилирования с.-х. продукции,  
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сортовой и семенной контроль, контроль условий хранения с.-х. про-
дукции, санитарный. Этот вид используют наиболее часто. Прие-
мочный – контроль продукции, по результатам которого принимают 
решение о ее пригодности к использованию. Наиболее распростра-
нен в с.-х. производстве. Его осуществляют в самом хозяйстве и на 
хлебоприемном, перерабатывающем или торговом предприятиях. 
Инспекционный – контроль, осуществляемый специально уполномо-
ченными лицами с целью проверки правильности ранее выполнен-
ного контроля.  

3. В зависимости от полноты контроля он может быть сплошным, 
выборочным, летучим, непрерывным, периодическим. Сплошной – 
контроль каждой единицы продукции в партии, т. е. проверка всей 
партии продукции. Выборочный – решение о качестве контроли-
руемой продукции принимают по результатам проверки одной или 
нескольких выборок из партии. Применяют при оценке качества 
продукции растениеводства. При выборочном контроле проверяют 
наличие (отсутствие) критических и значительных дефектов 
в партии. Необходимо строго соблюдать установленный порядок 
отбора проб или отдельных товарных единиц для осмотра, испыта-
ния или лабораторного исследования. Малейшее отклонение от 
установленных правил отбора, а также отбор в меньшем количест-
ве могут привести к лишению потребителя права распространять 
результаты выборочного контроля на всю партию продукции или 
к тому, что он сделает необъективные выводы о ее качестве. Лету-
чий контроль проводят в неопределенное время. Эффективность 
обусловлена его внезапностью. Правила проведения должны быть 
специально разработаны. Летучий контроль, как правило, осущест-
вляют непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения 
продукции и т. п. При непрерывном поступление информации о 
контролируемых параметрах происходит непрерывно. При перио-
дическом поступление информации о контролируемых параметрах 
происходит через установленные интервалы времени.  

4. В зависимости от применяемых средств контроля различают 
следующие его виды: измерительный, регистрационный, органо-
лептический, визуальный. Измерительный осуществляют с приме-
нением средств измерений. При регистрационном проводят 
регистрацию значений контролируемых параметров продукции или 
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процессов. При органолептическом первичную информацию вос-
принимают только при помощи органов чувств. Визуальный осуще-
ствляют посредством органов зрения.  
Основными задачами контроля качества продукции являются: 

получение полной и достоверной информации о качестве продук-
ции, состоянии оборудования и технологического процесса;  
предотвращение выпуска продукции, не соответствующей требо-
ваниям стандартов и технических условий; предотвращение реали-
зации недоброкачественной продукции и нарушений условий 
поставки продукции по договорам; повышение ответственности всех 
производственных подразделений и непосредственных исполните-
лей за качество выпускаемой продукции. 

6.3. Методы оценки качества продукции 

Качество продукции во многом зависит от усилий в производст-
венной среде – на ее повышение должна быть нацелена вся произ-
водственная система. Процесс контроля качества продукции состоит 
из определения количественного значения контролируемого пара-
метра и его сравнения с установленным стандартом или норма-
тивным значением. Методы количественной оценки качества 
продукции изучает специальная наука – квалиметрия. Существуют 
следующие методы определения качества продукции: измеритель-
ный, регистрационный, социологический, расчетный, органолепти-
ческий, экспертный. 

Измерительный основан на измерении и анализе показателей 
при помощи приборов и выражается в количественных показате-
лях. Измерительные методы подразделяют на: химические, физико-
химические, биологические, микроскопические, технологические. 
Химические применяют для определения химического состава  
с.-х. продукции, т. е. наличия сахаров, крахмала, жиров, клетчат-
ки, азотистых соединений, минеральных элементов, витаминов, 
воды и других химических веществ. Для определения качества с.-х. 
продукции применяют физико-химические методы: хроматографи-
ческий (определение аминокислотного состава белков, содержания 
отдельных органических кислот и др.); потенциометрический (оп-
ределение Ph и др.). Микроскопические – для определения качества 
волокна льна-долгунца и конопли, наличия в продуктах примесей, 
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паразитов, установления подлинности продукта (меда, молодых 
пряностей и др.). Биологические – для определения полевой и лабо-
раторной всхожести и наличия в продуктах токсичных веществ, 
обсемененности продуктов микробами и их видового состава, оп-
ределения содержания спор головневых грибов. К биологическим 
методам относят определение зараженности насекомыми, клещами 
и др. Технологические – для определения пригодности и технологи-
ческих качеств с.-х. сырья, что дает представление о качестве бу-
дущего продукта.  

Регистрационный заключается в наблюдении и подсчете коли-
чества отдельных случаев (отказов изделия при испытаниях, под-
счета количества дефектных изделий в партии и др.).  

Расчетный производится на основе эксплуатации теоретиче-
ских и (или) эмпирических зависимостей показателей качества 
продукции от ее параметров. При расчетном методе параметры ка-
чества продукции определяют при помощи расчетов с использова-
нием значений параметров, полученных иными методами.  

Органолептический – определение качества продукции при по-
мощи органов чувств. Этим способом определяется облик, вкус, 
запах, цвет, структура, консистенция, степень измельчения. Дейст-
вующие стандарты предусматривают органолептическую оценку 
качества продукции сравнением с эталонами и стандартными об-
разцами (треста, солома, волокно, шерсть).  

Социологический предполагает определение показателей качест-
ва, производится на основе сбора и анализа мнений фактических 
и потенциальных покупателей. Сбор мнений покупателей проводят 
при помощи опроса или распространения специальных анкет, прове-
дения конференций, совещаний, выставок, дегустаций.  

Экспертный основан на определении числовых показателей про-
дукции на базе решений, которые принимает группа специалистов-
экспертов. Используется в ситуациях, когда нельзя или затрудни-
тельно применять более объективные методы, например, инструмен-
тальный или расчетный. Экспертный способ широко используется 
для определения качества продукции органолептическим методом 
и при аттестации качества продукции. Основные операции эксперт-
ной оценки качества продукции следующие: создание экспертной 
группы, классификация продукции, построение структурной схемы 
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показателей качества, подготовка анкет и пояснительных записок 
для опроса экспертов, опрос экспертов, обработка экспертных оце-
нок, разбор экспертных оценок. 
На практике применяются различные виды оценок качества: 

метрические, балльные, безразмерные. Метрические определяют 
результаты измерений в системе метрических мер. Балльные пред-
ставляют собой метод выражения результатов измерений и оценки 
качества в баллах. Этот вид широко применяют при использовании 
органолептических и экспертных методов исследований. Шкала 
балльной оценки пищевых продуктов колеблется от 5 до 100 баллов. 
Для оценки продукции в баллах применяют особые стандартные 
оценочные таблицы. Безразмерные применяют для определения 
уровня изделий различного назначения. При этом способе оценка 
выражается в долях единицы или в процентах. Например, при 
оценке качества хлеба, испеченного на поду, определяют формо-
устойчивость – отношение высоты хлеба к диаметру. 
Перечисленные методы предусматривают 100%-й охват контро-

лируемых объектов. Однако нередко оказывается целесообразным 
подвергать проверке лишь часть контролируемых объектов. В этом 
случае применяется статистический метод контроля, под кото-
рым понимается контроль качества продукции или состояния тех-
нологического процесса, проводимый с использованием теории 
вероятности и математической статистики. Методы статистическо-
го контроля позволяют контролировать один из параметров качест-
ва продукции или одну из операций технологического процесса. 

6.4. Показатели измерения качества 

Для управления качеством продукции и его повышения необхо-
димо оценить его уровень. При определении целесообразности по-
вышения качества продукции важное значение имеет учет 
показателей качества. От повышения качества по его отдельным 
показателям зависит объем затрат предприятия, поэтому необхо-
димо учитывать его финансовые и производственные возможности. 
Одни и те же показатели могут иметь разную степень значимости 
для предприятия в зависимости от выпускаемой продукции. Каче-
ство продукции – совокупность свойств, которые количественно 
выражаются в показателях качества. Показатель качества продукции 
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численно характеризует степень проявления определенного свой-
ства. Общепризнанной является классификация на десять групп 
показателей:  

1. Назначения, характеризующие полезный эффект от использо-
вания продукции по назначению и обусловливают область приме-
нения готовой продукции.  

2. Надежности, характеризующие безотказность, сохраняемость, 
ремонтопригодность и долговечность изделия.  

3. Технологичности, характеризующие эффективность конст-
рукторско-технологических решений для обеспечения высокой 
производительности труда при изготовлении и ремонте продукции. 
С помощью технологичности достигаются массовость выпуска 
продукции, рациональное распределение затрат и времени при тех-
нологической подготовке производства, изготовлении и эксплуата-
ции продукции.  

4. Стандартизации и унификации, характеризующие насы-
щенность продукции стандартными, унифицированными и ори-
гинальными составными частями. Чем меньше оригинальных 
изделий, тем лучше как для изготовителя, так и для потребителя.  

5. Эргономические, отражающие взаимодействие человека с из-
делием и комплексом гигиенических, антропометрических,  
физиологических свойств человека, проявляющихся при пользо-
вании изделием.  

6. Эстетические, характеризующие информационную вырази-
тельность, рациональность формы, целостность композиции, со-
вершенство исполнения и стабильность товарного вида изделия. 

7. Транспортабельности, выражающие приспособленность про-
дукции к транспортировке.  

8. Патентно-правовые, характеризующие патентную чистоту 
продукции и являются существенным фактором при определении 
конкурентоспособности.  

9. Экологические могут вообще отсутствовать в продукции, ко-
гда производство данной продукции не может быть экологически 
опасным.  

10. Безопасности, характеризующие особенности для безопасно-
сти покупателя и обслуживающего персонала, т. е. безопасность 
при монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспортировке, 
потреблении продукции.  
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Указанные показатели в совокупности создают базу для сравне-
ния с другой аналогичной продукцией, позволяют оценить техни-
ческий уровень и качество. Оценка уровня качества продукции – 
это совокупность операций, включающих выбор номенклатуры по-
казателей качества оцениваемой продукции, определение значений 
этих показателей и сопоставление их с базовыми. В свою очередь 
под базовым значением показателя качества понимают оптималь-
ный уровень, реально достижимый за некоторый период времени. 
За базовые значения обычно принимаются: значения показателей 
лучших отечественных и зарубежных образцов; достигнутые  
значения показателей в некотором предыдущем периоде времени; 
показатели, найденные экспериментальным путем или теорети-
ческими методами; показатели, установленные отечественными 
и зарубежными стандартами на продукцию. 
Под оценкой качества понимают систематическую проверку 

соответствия продукции установленным требованиям. Основные 
методы оценки качества продукции: дифференциальный, ком-
плексный и смешанный. 

Дифференциальным называется метод оценки уровня качества 
продукции по сопоставлению единичных показателей ее качества 
с соответствующими базовыми показателями. При оценке диффе-
ренциальным методом определяется достижение уровня базового 
образца в целом, по каким показателям он достигнут, по каким  
показателям наиболее велико его отличие от базовых значений. 
Дифференциальным методом рассчитываются относительные по-
казатели качества продукции iq  по формуле 

, =
бi

i
i P

P
q                                         (3.57) 

где iP  – значение i-го показателя качества оцениваемой продукции; 

бiP  – значение i-го базового показателя; i – количество оценивае-
мых показателей качества (i = 1, 2, …, n). 

 
Данный метод оценки чаще всего применяется во время прие-

мочного контроля с.-х. продукции. Уровень качества оцениваемой 
продукции, для которой важно значение каждого показателя,  
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считается ниже базового, если хотя бы один из относительных по-
казателей хуже. 

Комплексным называется метод, основанный на использовании 
комплексного показателя качества продукции, характеризующего 
несколько свойств продукции. Например, комплексный показатель 
по определению сортности продукции – это градация продукции 
определенного вида по одному или нескольким единичным показа-
телям, установленная стандартами или техническими условиями. 
В частности, сортность молока определяется запахом и вкусом, ки-
слотностью, чистотой, бактериальной обсемененностью, содержа-
нием соматических клеток. Комплексный показатель может быть 
выражен главным показателем, отражающим основное назначение 
продукции; интегральным; средне взвешенным. Если имеется не-
обходимая информация, определяют главный показатель и уста-
навливают функциональную зависимость от его исходных 
показателей. Интегральный показатель используется тогда, когда 
можно установить суммарный полезный эффект от эксплуатации 
или потребления продукции. В отношении продукции АПК данный 
метод оценки применяется обычно только при анализе качества 
и конкурентоспособности продукции. Он показывает, какой полез-
ный эффект от продукции сельского хозяйства и продуктов ее пе-
реработки приходится на каждый рубль затрат (по этапам 
выращивания, хранения, переработки и т. д.). Средне взвешенный 
показатель применяют, если нельзя установить функциональную 
зависимость главного показателя от исходных показателей качест-
ва, но возможно с достаточной степенью точности определить ко-
эффициенты весомости усредняемых показателей. Наиболее часто 
применяемыми из них являются средне взвешенные арифметиче-
ские и средне взвешенные геометрические. Эти показатели нашли 
свое применение при оценке отдельных видов с.-х. сырья (напри-
мер, льнотреста), а также при расчете комплексной оценки качест-
ва труда непосредственных исполнителей.  

Смешанный метод основан на одновременном использовании 
единичных и комплексных показателей оценки качества. Он при-
меняется обычно в двух случаях: когда совокупность единичных 
показателей является достаточно обширной и анализ значений ка-
ждого из них дифференциальным методом не позволяет получить 
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достоверных выводов, а также когда обобщенный показатель при 
комплексном методе недостаточно полно учитывает все сущест-
венные свойства продукции. 
Объекты контроля и оценки качества могут быть самые разно-

образные. В отраслях агропромышленного комплекса к ним отно-
сятся: продукция АПК на всех стадиях ее производства 
и переработки; состояние плодородного слоя земли, животных, 
растений, работающих машин, механизмов, оборудования; влияние 
человеческой деятельности на окружающую среду; нормативно-
техническая документация на выращиваемую продукцию, посту-
пающие предприятиям АПК машины и другие технические средст-
ва, сырье, средства химизации, покупные корма, а также 
документы с описанием технологических процессов, режимов. 
Предлагаемый покупателю продукт имеет, как правило, не одно, 

а множество свойств, характеризующих его потребительскую  
ценность, например, легкость, вкусовые качества продукта. При 
характеристике продукции как потребительской ценности, ее каче-
ство аккумулирует или включает в себя не все свойства, а лишь те, 
которые могут удовлетворять конкретные запросы потребителя.  

6.5. Техническое нормирование, стандартизация  
и сертификация продукции 

Современный этап социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь характеризуется существенным ростом междуна-
родной торговли, при этом внешнеэкономическая деятельность 
агропромышленных предприятий становится все более важным 
фактором развития экономики страны. В настоящее время нет 
практически ни одной отрасли в агропромышленном производстве, 
которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономической дея-
тельности. В этих условиях начинают проявляться, так называе-
мые, технические и технологические барьеры, возникающие 
вследствие различий в национальных стандартах, в правилах при-
емки продукции, ее испытаний и т. д. Поэтому проблематика 
технического нормирования, стандартизации и сертификации про-
дукции приобретает особую важность. 

Техническое нормирование – деятельность по установлению 
обязательных для соблюдения технических требований к объектам 
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технического нормирования, основным результатом которой явля-
ется разработка технических регламентов Республики Беларусь 
и Евразийского экономического союза. Главной целью техниче-
ского нормирования является обеспечение оптимального уровня 
безопасности при минимальном государственном вмешательстве 
посредством разработки и применения сбалансированных мер на 
всем пути движения продукции от изготовителя к потребителю, 
позволяющих, с одной стороны, предотвратить появление на рынке 
опасной и фальсифицированной продукции, с другой – минимизи-
ровать технические барьеры для изготовителей. 

Стандартизация – деятельность по установлению технических 
требований к объектам стандартизации в целях их многократного 
и добровольного применения в отношении постоянно повторяю-
щихся существующих или потенциальных задач, направленная на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной 
области, основным результатом которой является разработка 
технических кодексов установившейся практики, общегосудар-
ственных классификаторов, стандартов, технических условий. 
Стандартизация является одним из действенных средств научно-
технологического развития производства и использования наибо-
лее рациональных форм его организации, улучшения качества про-
дукции, экономии трудовых затрат и материальных ресурсов при 
производстве продукции. Стандартизацию нельзя рассматривать 
как механическое применение в практике предприятия устоявших-
ся, усредненных норм, правил и характеристик. Она способствует 
выбору и разработке оптимальных решений, не только рассчитан-
ных на современный опыт науки и техники, но и учитывающих 
перспективы их развития. 

Стандарт организации – технический нормативный правовой 
акт Республики Беларусь, утвержденный юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Рес-
публике Беларусь, и содержащий технические требования к объек-
там стандартизации, действие которых распространяется только на 
юридическое лицо Республики Беларусь или индивидуального 
предпринимателя, утвердившего этот стандарт. Объектом стандар-
тизации в АПК выступают продукция и услуги, производимые 
многократно. Нормативно-техническая документация устанавливает 



 431 

потребительские свойства продукции, ее параметры, размеры, 
мощность, надежность, ремонтоспособность, грузоподъемность, 
химический состав, питательные свойства и др. Стандартизация 
как неотъемлемая часть современного рынка связана с сертифика-
цией. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оценке 
соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации» 
подтверждение соответствия качества и безопасности продукции 
требованиям технических нормативных правовых актов может 
осуществляться в форме сертификации и декларирования соот-
ветствия. 

Технические требования – количественные и (или) качествен-
ные требования (словесные и (или) цифровые показатели, нормати-
вы, характеристики, правила, методики, классификации, словесные 
и графические описания) к объектам технического нормирования 
или объектам стандартизации, носящие технический характер.  
Технические условия – технический нормативный правовой акт Рес-
публики Беларусь, разработанный в процессе стандартизации,  
утвержденный юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем и содержащий технические требования к конкрет-
ным типу, марке, модели, виду реализуемой ими продукции или 
к выполняемой работе, оказываемой услуге, включая правила при-
емки продукции, работ, услуг и методы контроля. 
Сертификация продукции является наиболее сложной и объек-

тивной формой подтверждения соответствия. Правила процедуры 
сертификации продукции в Республике Беларусь регламентирова-
ны ТКП 5.1.02–2004 «Национальная система подтверждения соот-
ветствия Республики Беларусь. Порядок сертификации продукции. 
Основные положения». Данный технический кодекс устанавливает 
общие требования к порядку проведения сертификации отечест-
венной и импортируемой продукции; применяется при обязатель-
ной и добровольной сертификации продукции; является основой 
для разработки и применения порядка сертификации групп одно-
родной продукции, учитывающих особенности ее производства, 
испытаний, поставок и эксплуатации. 

Сертификация – средство гарантии производителя продукции 
полного соответствия ее требованиям нормативно-технической  
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документации, переход к удовлетворению требований потребите-
лей на качественно более высоком уровне, как на внешнем рынке, 
так и внутри страны. Она включает: аттестацию продукции и про-
изводства; технический надзор за соблюдением установленных 
требований и правил. Основными функциями сертификации явля-
ются: создание условий для деятельности предприятий всех форм 
собственности на внутреннем рынке и для участия в международ-
ной торговле; контроль безопасности продукции и услуг для окру-
жающей среды, жизни и здоровья людей; защита потребителя от 
недобросовестности изготовителя; подтверждение показателей ка-
чества продукции и услуг, заявленных изготовителем; содействие 
потребителю в компетентном выборе продукции и услуг. 
Проводится обязательная и добровольная сертификация про-

дукции. Обязательная сертификация осуществляется в отношении 
продукции, включенной в перечень продукции, услуг, персонала 
и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия в Республике Беларусь, который 
утверждается и актуализируется Государственным комитетом 
по стандартизации. Обязательная сертификация продукции прово-
дится на соответствие требованиям безопасности для жизни,  
здоровья и наследственности человека, имущества и охраны ок-
ружающей среды, установленным в законодательных актах Рес-
публики Беларусь и в технических нормативных правовых актах, 
а также на соответствие другим показателям, установленным 
в технических нормативных правовых актах и подлежащим под-
тверждению соответствия при обязательной сертификации. 

Добровольная сертификация продукции проводится по инициа-
тиве заявителя, который самостоятельно выбирает технический 
нормативный правовой акт, на соответствие которым осуществля-
ется сертификация, и определяет номенклатуру проверяемых пока-
зателей (в нее обязательно включаются показатели безопасности). 
Сертификация продукции в рамках международных или региональ-
ных систем проводится на соответствие требованиям документов, 
принятых в этих системах и не противоречащих техническим нор-
мативным правовым актам, действующим в нашей стране. 
В соответствии с ТКП 5.1.03–2004 декларирование соответст-

вия продукции осуществляется изготовителями продукции, зареги-
стрированными в установленном порядке в Республике Беларусь, 
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т. е. заявителями в отношении продукции, подлежащей деклари-
рованию соответствия согласно перечню продукции, услуг, пер-
сонала и др. Декларирование соответствия продукции проводится 
на соответствие показателям, обеспечивающим безопасность 
для жизни, здоровья и наследственности человека, имущества 
и окружающей среды, и другим показателям, установленным для 
данной продукции в законодательных актах Республики Беларусь. 
Декларирование соответствия продукции осуществляется заяви-
телем путем принятия декларации о соответствии на основании: 
собственных доказательств; доказательств, полученных с участи-
ем аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредито-
ванной испытательной лаборатории (центра). 
Правовое поле функционирования и реализации мероприятий 

по техническому нормированию и стандартизации определяет  
Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стан-
дартизации». Данный закон основан на положениях Соглашений 
Всемирной торговой организации, учитывает передовой опыт сис-
тем технического регулирования и стандартизации Европейского 
союза и других стран. К наиболее принципиальным положениям, 
которые установлены в этом законе, относятся: 

• введение законом государственной функции технического 
нормирования, в результате чего создается и принимается техниче-
ский нормативный правовой акт – технический регламент; 

• установление принципов технического нормирования и стан-
дартизации, соответствующих нормам и правилам международных 
организаций по стандартизации и Всемирной торговой организации; 

• закрепление компетенции субъектов технического нормиро-
вания и стандартизации, органов государственного управления; 

• определение видов технических нормативных правовых ак-
тов (технические регламенты, технические кодексы, государствен-
ные стандарты, стандарты организаций, технические условия). 
Задачей государственного регулирования в области техническо-

го нормирования является правовое регулирование отношений 
в области установления, применения и исполнения обязательных 
технических требований. Основными целями технического нор-
мирования и стандартизации являются: обеспечение защиты жизни, 
здоровья; повышение конкурентоспособности продукции (услуг); 
соблюдение технической и информационной совместимости; 
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обеспечение единства измерений; устранение технических барье-
ров в торговле; рациональное использование ресурсов.  
В настоящее время выделяют четыре основные функции стандар-

тизации: 
– экономическая отражает вклад стандартизации в оптимальное 

функционирование и развитие производства: она активно влияет 
на все составляющие производственного процесса, способствует со-
вершенствованию предметов и средств труда, технологии и организа-
ции труда. С помощью нормативных документов предупреждается 
неоправданное разнообразие деталей, изделий, материалов, техно-
логических процессов, устанавливается рациональная их номенк-
латура, определяются оптимальные параметрические и размерные 
ряды, обеспечивается высокий уровень взаимозаменяемости, уста-
навливаются в качестве обязательных оптимальные качественные 
характеристики. Все это создает предпосылки для специализации, 
следовательно, для широкого внедрения автоматизации производ-
ственных процессов, снижения себестоимости изделий, увеличения 
прибыли; 

– информационная проявляется через создание нормативных 
документов, классификаторов и каталогов продукции, эталонов 
мер, образцов продукции, являющихся носителями ценной техни-
ческой и экономической информации для потребителя; 

– социальная проявляется посредством включения в норматив-
ные документы таких показателей качества продукции и услуг, ко-
торые бы отвечали санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 
безопасности и экологичности; 

– коммуникативная выражается в достижении взаимопонимания 
в обществе путем обмена информацией. Этому служат стандартизо-
ванные термины, трактовки понятий, символы, единые правила 
оформления деловой, конструкторской и технологической докумен-
тации и др. 
Стандарты регулируют отношения между изготовителем, про-

давцом и покупателем в области качества и конкуренции. Отраже-
ние в стандартах современных достижений технического прогресса 
зависит от динамики требований общества, возможностей техники 
и технологии. В результате технического нормирования и стандар-
тизации улучшается соответствие продукции или услуг их функцио-
нальному назначению. Техническое нормирование и стандартизация 



 435 

согласовывают технические нормы и требования к взаимозаме-
няемости продукции, гарантируют надежность, долговечность, 
качество, создают необходимые предпосылки для углубления 
и расширения специализации и кооперирования производства, 
обеспечивают высокую конкурентоспособность отечественной 
продукции на внешних рынках. 

6.6. Система управления качеством продукции в АПК 

Управление качеством на предприятиях АПК складывается на 
основе множества отдельных факторов на стадиях разработки, 
производства и потребления продукции. При этом на всех произ-
водственных этапах возникают расходы, обеспечивающие поддер-
жание качества на оптимальном уровне, имеющие различное 
экономическое содержание, природу, место и причины возникно-
вения. Статьи расходов на управление качеством можно объеди-
нить в три основные группы: предупредительные (превентивные); 
затраты на осуществление контроля; внешние и внутренние расхо-
ды, причиной которых являются несоответствия, брак и дефекты. 
Качество продукции предприятий АПК зависит от многих обстоя-
тельств: от каждого отдельного производственного процесса,  
качества выполнения, ключевого показателя эффективности исполь-
зования материальных и человеческих ресурсов, а также в большой 
степени от метеорологических и почвенно-климатических условий.  
Улучшение качества продукции является одним из важнейших 

направлений повышения эффективности общественного производ-
ства и отдельного предприятия. Экономическая эффективность от 
улучшения качества продукции ( кЭ ) может быть выражена сле-
дующей формулой: 

с
к
ΔК Э ,
З

V
=                                      (3.58) 

где ΔК  – изменение параметров качества продукции. 
 

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.  
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Для определения экономической эффективности от улучшения 
качества продукции необходимо учитывать следующее: для улуч-
шения качества продукции требуются дополнительные затраты; 
экономический эффект от улучшения качества продукции проявля-
ется в основном не у изготовителя, а у потребителя; необходимо 
учитывать полученную экономию от снижения брака; предприятие 
при улучшении качества продукции получает экономическую вы-
году от увеличения выпуска и реализации продукции, роста цены, 
увеличения экспорта, снижения брака продукции. 
В конечном итоге это проявляется в получении дополнительной 

прибыли ( П∆ ) на предприятии, которая может быть определена по 
следующей формуле: 

Ц д брΔП ΔП ΔП ( ),V С С= + ± −                         (3.59) 

где ΔПV  – дополнительная прибыль, полученная предприятием от 
увеличения объема производства и реализации продукции; ΔПЦ – 
дополнительная прибыль, полученная предприятием от роста про-
дажной цены; Cд – дополнительные затраты на производство 
и реализацию продукции, связанные с улучшением ее качества; 
Cбр – величина снижения затрат на производство продукции в связи 
с сокращением брака. 

 
Годовой экономический эффект ( г

кЭ ) от улучшения качества 
продукции определяется как 

г
к нЭ ΔП Е  И,= −                                   (3.60) 

где нЕ  – коэффициент экономической эффективности инвестиций 
(0,15). 

 
Для экономического обоснования инвестиций, необходимых для 

улучшения качества продукции, следует определить абсолютный 
коэффициент эффективности инвестиций (Е) и сравнить его 
с приемлемой для инвестора величиной или рентабельностью акти-
вов предприятия (Rа). 

ПЕ .
И

∆
=                                          (3.61) 
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Если Е > Ен, то вложение инвестиций в предприятие с целью по-
вышения качества продукции выгодно, если Е < Ен – не выгодно. 
На основе факторов, влияющих на качество продукции, опре-

деляются основные пути его повышения: повышение техниче-
ского уровня производства; повышение уровня квалификации 
персонала; совершенствование организации производства и труда, 
в том числе углубление специализации производства; внедрение 
выборочного и сплошного входного контроля за качеством по-
ступающих на предприятие сырья, материалов, комплектующих 
деталей и узлов; повышение эффективности работы отдела техни-
ческого контроля. Основной упор должен быть сделан не на  
разбраковку изготовленной продукции, а на профилактику произ-
водства с целью недопущения выпуска недоброкачественной про-
дукции, повышение технического уровня метрологической службы 
на предприятии, воспитание коллектива в духе гордости за качество 
выпускаемой продукции и марку своего предприятия, материаль-
ное и моральное стимулирование персонала за высококачественное 
выполнение своих обязанностей, создание службы маркетинга, 
внедрение новых более качественных материалов при изготовле-
нии продукции, снижение затрат на производство и реализацию 
продукции, изучение требований покупателей к качеству продук-
ции и конъюнктуры рынка, проведение действенной рекламы, ус-
тановление оптимальной продажной цены. 

 
Практическое занятие  

«Интеллектуальная деловая игра»  
на тему «Качество и сертификация продукции» 

Цель: изучение теоретических основ и практических аспектов 
в области качества и сертификации продукции АПК. 

Правила: интеллектуальная деловая игра проводится по анало-
гии таких игр, как «Брейн ринг» или «Что? Где? Когда?». Группа 
делится на 3–4 команды, в каждой из которых избирается капи-
тан. Задача: как можно быстрее дать правильный ответ на вопрос. 
Когда команда готова, капитан поднимает руку. Первой отвечает 
та команда, капитан которой первым поднял руку. В случае не-
правильного ответа, отвечает та из команд, которая следующей 
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заявила о готовности. За каждый правильный ответ начисляется 
один балл. Выигрывает та из команд, которая набрала большее ко-
личество баллов. 
Примеры вопросов: 
1. Что выступает в качестве основного критерия экономической 

эффективности мероприятий по улучшению качества продукции? 
2. Какой нормативный документ регламентирует отношения 

в области технического нормирования и стандартизации в Респуб-
лике Беларусь? 

3. Какие существуют виды контроля в зависимости от стадии 
создания продукции? 

4. В чем заключается различие между летучим и непрерывным 
контролем? 

5. В чем состоит сущность органолептического контроля? 
6. Как называется наука, изучающая методы количественной 

оценки качества продукции? 
7. В чем заключается социологический способ определения по-

казателей качества продукции? 
8. Какие наиболее распространенные виды оценок качества ис-

пользуются на практике? 
9. Перечислите 10 основных показателей качества продукции. 
10. Что понимают под базовым значением показателя качества 

продукции? 
11. Чем отличается техническое нормирование от стандартиза-

ции продукции? 
12. Какие существуют виды сертификации продукции? 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «качество продукции».  
2. Что понимают под свойством продукции и показателем ка-

чества?  
3. Назовите единичные, комплексные, базовые и определяющие 

показатели качества.  
4. Какие вы знаете виды показателей качества?  
5. Охарактеризуйте показатели назначения, надежности, эрго-

номические, эстетические, экологические, безопасности.  
6. Какие методы оценки качества продукции вы знаете?  
7. В чем сущность экспериментального, расчетного, органолеп-

тического и социологического методов?  
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8. Как осуществляют оценку качества сельскохозяйственной 
продукции органолептическим методом?  

9. Что понимают под контролем качества?  
10. Какие существуют разновидности контроля качества про-

дукции? 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Баклаженко, Г. А. Стандартизация системы управления в агро-

промышленном производстве: теория и практика / Г. А. Баклаженко // 
Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 3 (63). – 
С. 19–22. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование 
точности : учебник / под ред. С. А. Любомудрова. – М. : Инфра-М, 
2017. – 206 с. 

3. Основы технического нормирования и стандартизации : по-
собие / под ред. В. Е. Сыцко. – Минск : РИПО, 2015. – 172 с. 

4. Пирумова, Н. Л. Система информирования по вопросам эко-
логически безопасных технологий в АПК / Н. Л. Пирумова, 
Л. К. Садовская // Агрохимический вестник. – 2017. – № 3. – С. 60–64. 

5. Почтовая, И. Г. Управление качеством сельскохозяйственной 
продукции на основе процессного и системного подходов / 
И. Г. Почтовая // Никоновские чтения. – 2016. – № 21. – С. 326–328. 

6. Расторгуев, П. В. Методические рекомендации по формиро-
ванию системы единых экономических показателей качества сель-
скохозяйственной продукции и готового продовольствия в рамках 
Единого экономического пространства / П. В. Расторгуев. – Минск : 
Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2016. – 42 с. 

7. Расторгуев, П. В. Совершенствование теоретических основ оцен-
ки эффективности механизма управления качеством продукции АПК / 
П. В. Расторгуев // Никоновские чтения. – 2016. – № 21. – С. 401–104. 

8. Стандартизация, сертификация, метрология в системах ме-
неджмента качества : пособие / И. И. Кулик [и др.]. – Минск : БГУ, 
2013. – 216 с. 

9. Техническое нормирование и стандартизация : учебно-
методический комплекс / Белорусский национальный технический 
университет, кафедра «Стандартизация, метрология и информаци-
онные системы» ; сост.: Л. В. Купреева, И. А. Бужан. – Минск : 
БНТУ, 2015. – 126 с. 



 440 

Интернет-сайт 
10. Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании 

и стандартизации» от 24 октября 2016 г. № 436-З [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0= 
H10400262. – Дата доступа: 19.08.2019. 

 
 

Глава 7. Конкурентоспособность продукции  
и организаций (предприятий) АПК 

7.1. Понятие и виды конкуренции 

Термин «конкуренция» происходит от латинского concure (бе-
жать к цели) и обозначает соперничество между людьми, хозяйст-
венными субъектами в достижении одной цели. Конкуренция 
имеет несколько характерных черт, в том числе: наличие несколь-
ких соперников, принадлежность к одной и той же сфере деятель-
ности, совпадающие цели на рынке. Она носит принудительный 
характер, т. к. заставляет производителей под угрозой вытеснения 
с рынка непрерывно заниматься системой качества и улучшением 
своих товаров, а рынок – строго и объективно оценивает резуль-
таты их деятельности. Основными условиями существования на  
рынке свободной конкуренции являются: господство частной соб-
ственности на экономические ресурсы; обеспечение товаропроиз-
водителям полной свободы для вхождения в любую отрасль и на 
любой рынок, а также свободы покидать их; наличие большого 
числа самостоятельно принимающих решения товаропроизводите-
лей и покупателей на рынке; благодаря многочисленности субъек-
тов рынка решения каждого из них не могут оказать существенного 
влияния на рыночные цены. 

Конкуренция – экономический процесс взаимодействия и борь-
бы между предприятиями на рынке в целях обеспечения лучших 
возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнооб-
разных потребностей покупателей. Выделяют следующие функции 
конкуренции: выявление или установление рыночной стоимости 
товара; выравнивание индивидуальных стоимостей и распределе-
ние прибыли в зависимости от различных затрат труда; регулиро-
вание перелива средств между отраслями и производствами.  

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=
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С точки зрения менеджмента предприятия конкуренция бывает 
трех видов (или родов): 

– функциональная предусматривает удовлетворение потребно-
сти разными способами. Все товары, обеспечивающие удовлетво-
рение определенной потребности, являются функциональными 
конкурентами. Типичным примером могут быть товары, удовле-
творяющие потребность времяпрепровождения в дороге: книги, 
газеты, шахматы, домино, карты, плееры.  

– видовая существует между товарами, предназначенными 
для одной и той же цели, но отличающимися друг от друга каки-
ми-либо существенными параметрами потребительских свойств. 
Например, автомобили различных марок, лекарственные средства 
одной фармакотерапевтической группы, имеющие разную химиче-
скую структуру, медицинские инструменты одного наименования, 
изготовленные по разным технологиям; 

– предметная (межфирменная) возникает между идентичными 
товарами, выпускаемыми разными фирмами. Они отличаются ка-
чеством изготовления или могут быть даже одинакового качества. 
Преимущества имеет тот товар, который больше привлекает вни-
мание потребителей. Такая конкуренция возникает, например,  
между продуктами-дженериками, имеющими одну химическую 
структуру, но выпускаемыми разными фирмами. 
Различают внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию, 

неценовую конкуренцию товаропроизводителей. Внутриотрасле-
вая конкуренция выражается в том, что каждый товаропроизводи-
тель стремится продать свой товар с максимальной выгодой для 
себя. На рынке побеждают товаропроизводители, способные быст-
ро адаптироваться к изменяющимся условиям, воспринимать и ис-
пользовать достижения научно-технического прогресса, поэтому 
конкуренция способствует развитию экономики. В результате 
внутриотраслевой конкуренции устанавливается средняя цена 
предложения. Межотраслевая конкуренция – это экономическая 
борьба на рынке между товаропроизводителями разных отраслей за 
обеспечение максимальной прибыли за счет завоевания наиболее 
выгодных сфер приложения капитала. Механизм межотраслевой 
конкуренции – переливание капитала из менее выгодных произ-
водств в более выгодные в условиях открытого рынка. В результате 
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межотраслевой конкуренции устанавливается равновесная (сред-
няя) норма прибыли на капитал. Неценовая конкуренция – это ме-
тод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое 
превосходство над конкурентами, а достижение более высокого 
качества, технического уровня, технологического совершенства. 
Количество и удельный вес производителей на рынке позволяют 

выделить по данному признаку следующие виды конкуренции:  
чистая конкуренция и монополистическая конкуренция.  

Чистая (идеальная) конкуренция – экономическая модель, идеа-
лизированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и про-
давцы не могут влиять на цену, но формируют ее своим вкладом 
спроса и предложения. При чистой конкуренции продавцы и поку-
патели не связаны никакими соглашениями. Они руководствуются 
собственными интересами, хотя некоторые товаропроизводители 
могут образовать на рынке кооперативное или другое сотрудничест-
во. Чистая конкуренция в рыночной практике не существует, т. к. 
постоянно идет процесс объединения предприятий различных сфер 
национальной экономики (сельского хозяйства, промышленности, 
финансов, услуг), занимающих доминирующие позиции в производ-
стве и реализации одного или многих видов товаров. 

Монополистическая конкуренция – это такой тип рыночной 
структуры, при котором множество фирм производят дифференци-
рованные товары. Продукция этих фирм является близкой, но не 
полностью взаимозаменяемой. Структура монополистической кон-
куренции характеризуется наличием мелких предприятий и фирм, 
где каждая фирма становится своего рода монополией, стремящей-
ся сделать свой товар отличным от подобного товара, представлен-
ного на рынке и имеющего возможность в некоторой степени 
контролировать рыночную цену на свой товар. При этом деятель-
ность отдельно взятых фирм и предприятий мало влияет на форми-
рование рыночной цены. Можно выделить следующие типичные 
признаки монопольной рыночной структуры: на рынке действует 
только одна фирма, которая влияет на цены, регулируя предложе-
ние; на рынке отсутствуют идентичные виды товаров; контролируя 
рынок сырья в своей отрасли, фирма-монополист не допускает  
появления новых производителей. В условиях монополистиче-
ской конкуренции большое значение имеет реклама товара. 
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Предприятия с ее помощью пытаются создать впечатление о якобы 
имеющихся различиях в качестве товара и таким образом повлиять 
на рынок. Например, если плодоовощная продукция какой-либо 
агрофирмы или мясная продукция бройлерной птицефабрики хо-
рошо рекламируется, то у покупателей создается впечатление, что 
она отличается лучшим качеством, и спрос на нее увеличивается.  
Монополия представляет собой полную противоположность чи-

стой конкуренции. В условиях монополии вместо множества мел-
ких фирм и предприятий рынок обеспечивается товарами, 
выпускаемыми одной крупной фирмой, обладающей полным кон-
тролем над ценами. В то же время фирма-монополист, практически 
не испытывая конкуренции, не может установить очень высокую 
цену на свой товар, т. к. рискует остаться вообще без доходов из-за 
низкого спроса. В этом случае цена устанавливается на уровне, 
обеспечивающем наибольшую рентабельность. Монопольный ры-
нок могут иметь семеноводческие предприятия, реализующие оп-
ределенные сорта семян, или племенные предприятия по селекции 
отдельных пород скота. Предприятия и фирмы, обладая определен-
ной монополией на рынке, как правило, не связаны между собой, 
а обычно конкурируют друг с другом, развивая при этом эффек-
тивный маркетинг и расширяя комплекс услуг, связанных с реали-
зацией товара. Монополистическая конкуренция по своей сути 
выступает побудительной силой для с.-х. предприятий к развитию 
собственной переработки и реализации продукции через сеть мага-
зинов фирменной торговли. Рыночные преимущества в сбыте про-
дукции достигаются путем обеспечения высокой торговой марки, 
стиля оформления торгового предприятия, близости его к основной 
массе покупателей, развития сферы сервисных услуг для потреби-
телей различных возрастов с учетом их запросов, оформления зака-
зов и доставки набора продуктов на дом. Для отдельных субрынков 
продовольственных товаров в условиях монополии характерны та-
кие виды конкуренции как монополия в чистом виде и олигополия. 

Олигополия – это рыночная структура (или вид экономической 
деятельности), в которой имеется небольшое число крупных фирм, 
производящих достаточное для удовлетворения спроса количество 
продукции. Крупные фирмы захватывают мощные позиции в пере-
довых отраслях, рассчитывая на значительные прибыли на новых 
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рынках. Примером олигопольной рыночной структуры могут быть 
крупные предприятия, объединенные в концерны, агропромыш-
ленные финансовые группы, отраслевые союзы и ассоциации, рас-
полагающие мощностями по производству и переработке 
продукции и собственными торговыми предприятиями. В условиях 
олигополии фирмы вынуждены сотрудничать друг с другом, чтобы 
поддерживать прочный рынок и ограничивать появление на нем 
новых участников путем патентования продукции, контроля поста-
вок сырья, организации рынка. Из перерабатывающих отраслей 
к олигополистической структуре можно отнести комбикормовую 
и мукомольную промышленность. Она характерна также для рынка 
сахара, некоторых молочных продуктов (сыр, масло, молочные 
консервы). 
В экономической литературе понятие «конкурентоспособность» 

определяется как способность продукции, товара и услуг отвечать 
требованиям рынка. В свою очередь, товары и услуги, обладающие 
определенными потребительскими свойствами и качественными 
параметрами, представляют собой концентрированное выражение 
экономических, научно-технических, производственных, организа-
ционно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей 
страны, предприятия или отдельного товаропроизводителя. Конку-
рентоспособность товара представляет собой совокупность каче-
ственных и стоимостных показателей произведенных изделий, 
обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности поку-
пателя. Конкурентоспособность товара зависит от возможностей 
конкретного товаропроизводителя выпускать конкурентоспособ-
ный товар, потребительские и качественные характеристики кото-
рого в сравнении с товарами-аналогами определяют его рыночный 
успех. Она определяется рядом факторов, важнейшие из которых: 
затраты на производство, производительность и интенсивность 
труда. 

Конкурентоспособность предприятия – это его способность 
успешно соперничать на рынке и получать относительно конку-
рентов экономические выгоды. Конкурентоспособность организации 
возникает в процессе функционирования товаропроизводителей, 
объединенных в компании и фирмы, когда они поставлены перед 
необходимостью обеспечивать выпуск конкурентоспособного товара. 



 445 

К важнейшим факторам конкурентоспособности следует отнести: 
рентабельность производства; характер инновационной деятель-
ности; уровень производительности труда; эффективность стратеги-
ческого развития и управления предприятием; способность 
адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся условия и тре-
бования рынка. Уровень конкуренции на рынке определяется не 
только числом его участников, но и долей каждого из них. Часто 
складывается ситуация, когда на рынке действуют много мелких 
компаний и одна достаточно крупная. При этом крупная фирма бу-
дет иметь значительное влияние на рыночную цену.  
Все многообразие конкурентных отношений, возникающих 

в сфере экономики, можно подразделить на три уровня: микро-
уровень (конкретные виды продукции, производства, предпри-
ятий); мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения 
предприятий и фирм); макроуровень (народно-хозяйственные 
комплексы). Конкурентные факторы на микроуровне – это каче-
ство и цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, 
а микроконкурентоспособность – это соотношение между этими по-
казателями по отдельным товарам или товарным группам на уровне 
предприятий и фирм. Мезоконкурентоспособность характеризует 
эффективность работы отдельных отраслей и их динамическое раз-
витие на уровне данной страны, а мезоуровневые конкурентные 
факторы обеспечивают улучшение показателей эффективности 
использования ресурсов, отраслей технико-технологических пара-
метров, форм организации и управления, мотивации и др. Конкурен-
тоспособность на уровне отрасли (мезоуровень) можно оценить, 
используя следующие экономические показатели: производитель-
ность труда; удельный вес оплаты труда; капиталоемкость; наукоем-
кость и технический уровень продукции; степень экспортной 
ориентации или импортной зависимости; динамику цен на продук-
цию отрасли и других хозяйственных структур; степень использова-
ния продукции отрасли и наличие продуктивных шлейфов (запасов). 
Конкурентные факторы макроуровня определяют общее состояние 
хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный 
климат, налоговый режим. 
Английский экономист М. Портер, известный своими иссле-

дованиями проблем конкуренции, предложил модель «пяти сил  
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конкуренции», к которым отнес: соперничество среди конкури-
рующих продавцов; конкуренцию со стороны товаров, являю-
щихся заменителями и конкурентоспособных с точки зрения 
цены; угрозу появления новых конкурентов; экономические воз-
можности и торговые способности поставщиков; экономические 
возможности и торговые способности покупателей. Предложенная 
им модель позволяет конструировать соотношение конкурентных 
сил на любом товарном рынке. Она характеризует условия, в кото-
рых функционируют каждый конкурентный рынок и его хозяйст-
вующие субъекты.  

7.2. Методы оценки уровня конкурентоспособности  
продукции и организации (предприятия) 

В рыночной экономике конкурентоспособность смещается 
в сторону таких факторов, как высокая производительность, жиз-
ненный уровень населения страны, обладание новейшими техноло-
гиями, экономическая среда, способствующая технологическому 
и техническому лидерству и выработке конкурентной стратегии. 
В основе объемов производства и конкурентоспособности всего 
национального агропромышленного комплекса находится обеспе-
ченность факторами производства и необходимыми ресурсами. 
Но успех конкуренции с.-х. предприятий определяют не столько 
факторы, сколько уровень их продуктивного использования. Ранее 
на первый план выдвигались выгодное географическое положение, 
обладание богатыми природными ресурсами и наличие низких цен 
на основные ресурсы и факторы производства. В настоящее время 
приоритет принадлежит таким факторам, как высокая производи-
тельность, использование новейших технологий и систем машин, 
удовлетворенность трудом через формирование и развитие собст-
венности и капитала.  
При оценке степени конкурентоспособности учитываются сле-

дующие аспекты: уровень экономического объекта (предприятие, 
отрасль, страна, группа стран); уровень рынка (локальный, регио-
нальный, рынок одной страны, рынок группы стран, мировой ры-
нок); уровень товара (один товар, отрасль, сектор или совокупность 
отраслей, народное хозяйство в целом); временной уровень (крат-
косрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды). В основе 
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оценки конкурентоспособности с.-х. производства различных стран 
лежит сопоставление таких показателей, как: производство про-
дукции в целом и на душу населения; рентабельность производства; 
производительность труда; объемы экспорта и импорта конкретных 
видов продукции; объемы государственной поддержки с.-х. пред-
приятий; закупочные цены на основные виды сельхозпродукции; 
индексы изменения закупочных цен на сельхозпродукцию и цен на 
закупаемые предприятиями средства производства и ресурсы. 
Для того чтобы товар был приемлемым для покупателя, он дол-

жен обладать набором определенных характеристик. Существуют 
следующие основные параметры, характеризующие конкуренто-
способность товара: 

1) технические включают: 
• параметры назначения – свойства товара, определяющие об-

ласти применения и функции, которые он предназначен выполнять 
(например, швейное производство, перевозка грузов, обработка 
сельхозпродукции); 

• эргономические, характеризующие, соответствие товара 
свойствам человеческого организма в процессе выполнения раз-
личных операций (трудовых, отдыха); 

• конструктивные, отражающие конструктивно технологические 
решения, присущие изделиям и обеспечивающие определенные 
свойства товаров (надежность, долговечность, ремонтопригодность 
и т. п.); 

• эстетические, характеризующие внешнее восприятие товара 
(цвет, мода, стиль). 

2) нормативные характеризуют свойства товара, регламенти-
руемые обязательными нормами стандартов на рынке, где его пред-
полагается продавать. 

3) экономические связаны с затратами покупателя на продук-
цию. К ним относятся: цена товара, затраты на транспортировку 
и хранение, монтаж и наладку, а также все текущие эксплуатаци-
онные затраты. 

Методика оценки конкурентоспособности с.-х. продукции 
предполагает определенную последовательность:  

1. Анализ рынка (изучение рынка, потребностей потенциаль-
ных покупателей, прогноз платежеспособного спроса населения,  
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рассмотрение возможных конкурентов) с целью формирования 
требований к продукции и выбору образца в качестве базы для 
сравнения.  

2. Определение перечня параметров (технических, экономиче-
ских, нормативных), подлежащих сравнению и оценке с их количе-
ственным выражением и установление их «весомости».  

3. Расчет единичных или простых индексов с учетом выбранных 
измерителей (натуральных, трудовых, стоимостных, в баллах, про-
центах, долях, «весах») по каждому параметру. 

4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 
продукции.  

5. Выбор наиболее весомых факторов повышения конкуренто-
способности продукции и разработка мер по их реализации.  
При определении параметров конкурентоспособности товаров 

необходимо учитывать, что часть их характеризует потребительские 
свойства продукции, а часть – экономические. При этом в обоих 
случаях они могут быть нормативные (жесткие) и свободные (мяг-
кие) параметры. После установления иерархии параметров на пер-
вый план выдвигаются те из них, которые имеют наибольший вес.  

Индивидуальные коэффициенты (индексы) конкурентоспо-
собности определяются отношением конкретного конкурентооб-
разующего показателя продукции (товара) к аналогичному 
показателю (нормативу), действующему на рынке. После расчета 
простых индивидуальных коэффициентов (индексов) определяется 
сводный параметрический (интегрированный) индекс конкуренто-
способности ( пI ) с.-х. продукции по формуле 

, 
К

=п n
I i                                         (3.62) 

где Кi – сумма индивидуальных коэффициентов (индексов) конку-
рентоспособности; n – число индивидуальных коэффициентов (ин-
дексов). 

 
Если интегральный коэффициент составляет Iп ≥ 1,2, то продук-

ция (товар) имеет высокую конкурентоспособность; если Iп = 
= 1,2…1,0 – продукция конкурентоспособна; если Iп < 1 – конкурен-
тоспособность низкая. Данный методический подход предполагает, 
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что сельхозпредприятие будет конкурентоспособным на рынке сбыта, 
если его товар обеспечивает рентабельность на уровне 20 % и выше. 
При оценке конкурентоспособности могут учитываться следующие 
модели экономического развития: плановая, когда управление 
осуществляется путем прямого административного вмешательства; 
рыночная, когда управление ресурсами осуществляется на принци-
пах саморегуляции; комбинированная, сочетающая характеристики 
рыночного и планового хозяйства. 
В зарубежной практике используют оценку конкурентоспо-

собности производителя. Ее определяют как относительную ха-
рактеристику, отражающую отличия продукции производителя 
и конкурента как с точки зрения степени удовлетворения своей 
продукцией конкретной общественной потребности, так и эффек-
тивности производственной деятельности. Это характеризует 
возможности и динамику приспособления производителя к изме-
няющимся условиям конкуренции на рынке. 
Наиболее известными являются следующие методы оценки: 
1. Матричный метод, разработанный «Бостонской консалтинго-

вой группой. В его основе лежит анализ конкурентоспособности 
с учетом жизненного цикла продукта. Сущность оценки заключается 
в анализе матрицы, построенной по принципу системы координат, 
где по горизонтали – темпы роста (сокращения) количества продаж 
в линейном масштабе; по вертикали – относительная доля товара 
(услуги) на рынке. Наиболее конкурентоспособными признаются 
предприятия, которые занимают значительную долю на быстрора-
стущем рынке. Преимущество метода заключается в том, что при 
наличии достоверной информации об объемах реализации он обес-
печивает высокую репрезентативность оценки. Недостатком же яв-
ляется невозможность проведения анализа причин происходящего, 
что осложняет выработку управленческих решений. 

2. Метод, где в качестве основного подхода используется оцен-
ка товара предприятия. Данный метод базируется на утверждении, 
что конкурентоспособность производителя тем выше, чем выше 
конкурентоспособность его продукции. В качестве показателя, 
оценивающего конкурентоспособность продукции, выступает  
соотношение двух характеристик: цены и качества. Наиболее кон-
курентоспособным признается товар, имеющий оптимальное соот-
ношение этих характеристик:  
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, 
Ц
К

=кI                                          (3.63) 

где кI  – показатель конкурентоспособности товара; К  – показа-
тель качества товара; Ц  – показатель цены товара. 

 
Чем больше разница между потребительской ценностью товара 

для покупателя и ценой, которую он за него платит, тем больше 
запас конкурентоспособности товара для потребителя. 
Основным преимуществом метода является то, что он учитывает 

такой критерий, влияющий на конкурентоспособность организации, 
как конкурентоспособность товара. Недостаток метода: позволяет 
получить весьма ограниченное представление о преимуществах 
и недостатках в работе предприятия, т. к. в данном случае конку-
рентоспособность предприятия отождествляется с конкуренто-
способностью товара и не затрагивает другие аспекты. 

3. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. 
Данная теория утверждает, что наиболее конкурентоспособными 
являются предприятия, где наилучшим образом организована рабо-
та всех подразделений и служб. На эффективность деятельности 
каждой службы оказывают влияние различные факторы и ресурсы. 
Оценка эффективности работы каждого из подразделений заключа-
ется в оценке эффективности использования им этих факторов 
и ресурсов.  
В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей 

или критериев конкурентоспособности. В первую группу входят 
показатели, характеризующие эффективность управления произ-
водственным процессом: экономичность производственных затрат, 
рациональность эксплуатации основных средств, совершенство 
технологии изготовления товара, организация труда. Ко второй 
группе относятся показатели, отражающие эффективность управле-
ния оборотными средствами: независимость предприятия от внеш-
них источников финансирования, способность расплачиваться 
по своим долгам, возможность стабильного развития в будущем. 
Третья группа включает в себя показатели, позволяющие получить 
представление об эффективности управления сбытом и продвиже-
нием товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. 
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Четвертая группа включает в себя показатели конкурентоспособ-
ности товара: его качество и цену. Проведенные исследования по-
зволили определить коэффициенты весомости критериев, которые 
могут быть применены на предприятиях агропромышленного про-
изводства. Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности 
организации (Кко) производится по формуле средней арифметиче-
ской взвешенной: 

ко п ф с кК 0,15К 0,2К 0,23К 0,33 ,I= + + +               (3.64) 

где Кп – критерий эффективности производственной деятельности 
организации; Кф – критерий финансового положения организации; 
Кс – критерий эффективности организации сбыта и продвижения 
товара на рынке; 33,0 ;23,0 ;29,0 ;15,0 – коэффициенты весомости 
критериев. 

 
Использование данного подхода предполагает выявление факто-

ров, формирующих каждый критерий, и определение коэффициен-
тов их весомости. 

п ед продК 0,31 С 0,19 ФО 0,4 0,1 ПТ,R= + + +             (3.65) 

где 10,0 ;40,0 ;19,0 ;31,0  – коэффициенты весомости показателей. 

ф а пл л обК 0,29 К 0,2 К 0,36 К 0,15 К ,= + + +             (3.66) 

где Ка – показатель автономии организации; Кпл – показатель плате-
жеспособности организации; Кл – показатель ликвидности предпри-
ятия; 15,0 ;36,0 ;20,0 ;29,0 – коэффициенты весомости показателей. 

с п з зпм рекК 0,37 R 0,29 К 0,21 К 0,14 Э ,= + + +           (3.67) 

где Кз – показатель затоваренности готовой продукцией; Кзпм – по-
казатель загрузки производственных мощностей; Эрек – показатель 
эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта; 

14,0 ;21,0 ;29,0 ;37,0 – коэффициенты весомости показателей. 
 

Алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности органи-
зации включает в себя три последовательных этапа. Первый этап 
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включает в себя расчет единичных показателей конкурентоспособ-
ности предприятия и их перевод в относительные величины (баллы). 
Для перевода показателей в относительные величины производится 
их сравнение с базовыми показателями, которыми могут являться 
среднеотраслевые, показатели конкурирующей организации или ли-
дера на рынке, показатели оцениваемой организации за прошлые 
отрезки времени. С целью перевода показателей в относительные 
величины используется 15-балльная шкала. В 5 баллов оценивается 
показатель, имеющий значение ниже, чем базовый; в 10 баллов – на 
уровне базового; в 15 баллов – имеющий значение выше базового. 
На втором этапе проводится расчет критериев конкурентоспособ-
ности предприятия по приведенным выше формулам. Третий этап 
включает в себя расчет коэффициента конкурентоспособности орга-
низации. Основным преимуществом данной методики является то, 
что она охватывает наиболее важные оценки хозяйственной дея-
тельности организации, исключает дублирование отдельных показа-
телей и позволяет получить объективную картину положения 
предприятия на отраслевом рынке. 
Оценка конкурентоспособности с.-х. организации сводится к вы-

бору системы показателей, установлению их числовых оценок и на 
их основе получению обобщающей оценки. Специфика производст-
ва в сельском хозяйстве и наличие самостоятельных подотраслей 
внутри сектора приводят к размыванию границ внутриотраслевой 
и межотраслевой конкуренции в ее классическом понимании, что 
позволяет ввести понятия «внешняя конкуренция» – борьба между 
предприятиями-производителями и «внутренняя конкуренция» – 
соперничество видов деятельности, потенциальных товаров относи-
тельно всех используемых в аграрном производстве ресурсов. Чтобы 
сделать заключение о состоянии конкурентоспособности с.-х. орга-
низации, необходимо подвергнуть анализу все ее составляющие. 

7.3. Конкурентные стратегии организаций  
(предприятий) АПК 

В современных условиях экономической нестабильности про-
блема использования стратегического подхода в управлении аграр-
ными предприятиями приобретает особенное значение. Для сов-
ременной предпринимательской деятельности характерна высокая 
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степень конкуренции на рынке, что требует от предприятий АПК 
повышенного внимания к обеспечению своей конкурентоспособно-
сти. Кроме того, отечественный агропромышленный комплекс, яв-
ляясь одной из основных отраслей национальной экономики, 
в силу специфики своей экономической и производственной дея-
тельности зависит от многих других отраслей экономики. Решение 
вышеуказанных проблем зависит от того, насколько правильно 
и экономически оправданно аграрные предприятия разработают или 
подберут свои конкурентные стратегии. Именно они могут повы-
сить эффективность хозяйственно-экономической и маркетинговой 
деятельности с.-х. предприятий, а также обеспечить высокую кон-
курентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентная стратегия – это определенная программа разви-
тия предприятия, направленная на повышение конкурентоспособно-
сти и эффективности деятельности. Выделяют следующие основные 
виды конкурентных стратегий, которые могут быть использованы 
предприятиями агропромышленного комплекса: стратегия лидерства 
по затратам; стратегия диверсификации продукции; стратегии фоку-
сирования на отдельных сегментах рынка. 
Выбор той или иной стратегии зависит как от внешней среды, 

так и от внутренних возможностей предприятия. Например, если 
предприятие функционирует в среде с высокой ограниченностью 
ресурсов производства, а также с небольшими финансовыми воз-
можностями, то наиболее правильным для данного предприятия 
будет сфокусироваться на производстве конкретного вида товара 
для определенных слоев населения. 
В общем виде процесс разработки и выбора конкурентной стра-

тегии можно представить в виде схемы (рис. 7.1). 
 

 
Рис. 7.1. Схема процесса выбора конкурентной стратегии 

 
Каждый этап имеет самостоятельное значение и требует исполь-

зования различных специфических методик. Стоит отметить, что 
процесс разработки конкурентной стратегии должен удовлетворять 
некоторым условиям:  
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ü разработка конкурентной стратегии должна основываться на 
объективном анализе экономических законов. Например, предпри-
ятие должно учитывать закон спроса и предложения, закон конку-
ренции и др.; 
ü необходимо учитывать ряд экономических индикаторов, на-

пример, объем рынка, текущую ресурсоемкость, долю рынка пред-
приятий конкурентов и др.; 
ü следует использовать различные методы планирования и про-

гнозирования, проводить анализ, например факторный, функцио-
нально-стоимостной или системный; 
ü необходимо учитывать меры государственной поддержки 

в области сельского хозяйства и др. 
Главным условием выбора конкурентной стратегии является 

конкретная ситуация на рынке. У каждой другой организации есть 
своя конкурентная стратегия (рис. 7.2) и свой план развития, по-
этому предприятию необходимо выбрать такую стратегию, которая 
являлась бы одновременно современной, высокоэффективной 
и могла реагировать на различные негативные изменения рынка. 

 

 
Рис. 7.2. Цели конкурентной стратегии организаций АПК 

 
Стратегия диверсификации продукции чаще всего используется 

компаниями, долгосрочно функционирующими на рынке. Страте-
гия реализуется, когда потребительские запросы и предпочтения 
уже невозможно удовлетворить стандартными товарами. Диффе-
ренциации можно достичь разными способами: уникальными каче-
ствами продукции, большим выбором, новым дизайном и др. 
Например, фермерская компания Azienda Agricola Giacomo Ferraris 
(Италия) нашла способ дополнительно заработать на интересе го-
родских жителей к сельскому хозяйству. Сотрудники подметили, 
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что многие потребители хотят не просто покупать свежие овощи 
и фрукты в магазине – они готовы сами участвовать в их выращи-
вании. Компания создала в Интернете сервис Le verdure del mio orto 
(«Овощи из моего сада»), посредством которого за дополнитель-
ную плату покупатели продукции могли выращивать собственные 
экологически чистые овощи, не отходя от экранов своих компью-
теров: купить собственный участок, наблюдать за ростом овощей 
с помощью фото- и видеосъемки и многих других функций. 

Стратегия лидерства по издержкам – доминирующие компа-
нии могут позволить себе использование более эффективных тех-
нологий производства, а также дополнительную экономию 
ресурсов из-за «эффекта масштаба», что позволит существенно 
снизить цену и тем самым создать сложные условия для входа на 
рынок другим предприятиям. 

Стратегия фокусирования на отдельных сегментах больше 
подходит компаниям с незначительной долей на рынке, а также 
компаниям-новичкам. Компаниям с небольшой долей на рынке 
сложнее экономить на издержках и устанавливать свою цену 
на рынке, поэтому им удобнее сфокусировать свою деятельность 
на отдельных сегментах рынка и не выходить за ее рамки, 
так предприятие может оградить себя от конкурентной борьбы 
с предприятиями-лидерами и постепенно завоевать доверие потре-
бителей.  
Процесс разработки и выбора конкурентной стратегии имеет 

сложный и важный алгоритм, который включает в себя не только 
изучение внутренних возможностей и особенностей предприятия, 
но и детальное изучение рынка, на котором собирается функцио-
нировать предприятие. К данному процессу необходимо подходить 
серьезно, т. к. ее правильный выбор сильно влияет на ее успешное 
или неуспешное функционирование предприятия в будущем. 

 
Практическое занятие «Интеллектуальная деловая игра» 
на тему «Оценка конкурентоспособности продукции  

и организаций (предприятий) АПК» 
 

Цель: формирование профессиональных компетенций, позво-
ляющих эффективно анализировать деятельность конкурентов 
и использовать результаты анализа. 
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Ключевые понятия: конкуренция, виды конкуренции, монопо-
лия, олигополия, параметры оценки конкурентоспособности, мето-
ды оценки конкурентоспособности, конкурентные стратегии. 

Правила: интеллектуальная деловая игра проводится по аналогии 
игры «Морской бой». Преподаватель в произвольном порядке на иг-
ровом поле квадрата 10×10 распределяет корабли: 1 – четырехпалуб-
ный, 2 – трехпалубных, 3 – двухпалубных и 4 – однопалубных. 
Корабли могут размещаться только вертикально или горизонтально. 
Исходный квадрат по горизонтали обозначается буквами «а, б, в, …», 
по вертикали – цифрами «1, 2, 3, …» (рис. 7.3).  
Группа делится на 2–3 команды. Очередность выступления ко-

манд определяется жеребьевкой. Каждая команда поочередно стре-
ляет по сформированному флоту. В случае попадания команда 
получает право стрелять еще раз. В случае промаха преподаватель 
задает команде вопрос по теме «Оценка конкурентоспособности 
продукции и организаций (предприятий) АПК». В зависимости 
от правильности и точности полученного ответа команда получает 
от 1 до 3 баллов. В случае неправильного или неверного ответа, 
команда получает 0 баллов и право хода переходит к следующей 
команде. Выигрывает та команда, которая наберет большее коли-
чество баллов. 

 
а б в г д е ж з и к  

                    1 

                    2 

                    3 

                    4 

                    5 

                    6 

                    7 

                    8 

                    9 

                    10 

Рис. 7.3. Пример расположения кораблей 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы основные черты конкуренции?  
2. Что понимают под конкуренцией продукции?  
3. Какие существуют основные виды конкуренции?  
4. Что представляет собой монополия?  
5. Что представляет собой олигополия?  
6. Что включает в себя понятие конкурентоспособности?  
7. Что включают в себя факторы конкурентоспособности 

на микроуровне?  
8. Что включают в себя факторы конкурентоспособности 

на макроуровне?  
9. Какие существуют основные методы оценки конкурентоспо-

собности продукции? 
10. Какие существуют основные методы оценки конкуренто-

способности производства? 
11. Что подразумевают под конкурентной стратегией пред-

приятия? 
12. Каковы основные виды конкурентных стратегий? 
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Глава 8. Эффективность функционирования  
организаций (предприятий) АПК 

8.1. Понятие и уровни экономической эффективности  
производства АПК 

Эффективность – наивысшая степень достижения поставлен-
ных целей, которая характеризуется соотношением результатов 
(эффекта) к затратам, осуществленным для этой цели. В зависимо-
сти от того, какие затраты были произведены и особенно – какие из 
полученных результатов принимаются во внимание, говорят об 
эффективности экономической, социально-экономической, соци-
альной, экологической.  

Экономическая эффективность производства характеризует 
относительную результативность производственной деятельности 
как отношение результата хозяйственной деятельности к затратам 
живого и овеществленного труда. Экономический эффект как ре-
зультат деятельности – величина абсолютная, выраженная в стоимо-
стной форме. Для анализа успешности экономической деятельности, 
как правило, проводят диагностику обоих показателей.  
Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффек-

тивность» относятся к числу важнейших в рыночной экономике. 
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Эти понятия тесно связаны между собой. Экономический эффект 
предполагает какой-либо полезный результат, выраженный в стои-
мостной оценке. Этимологически термин «эффективность» сводится 
к латинскому слову effectus, что означает действенность расходов, 
которые вложены в определенную деятельность, с точки зрения по-
лученных результатов. В показателях выручки, дохода, прибыли вы-
ражается полезный результат деятельности в стоимостной форме. 
Их принято называть показателями экономического эффекта, кото-
рый является величиной абсолютной.  
В отличие от экономического эффекта экономическая эффек-

тивность – величина относительная. Определить ее можно лишь 
сопоставив экономический эффект как результат деятельности 
с затратами, которые обусловили этот эффект. Чаще всего эконо-
мическая эффективность определяется коэффициентом экономиче-
ской эффективности Еn = 0,15 в зависимости от того, в чем 
выражен экономический эффект и какие затраты учитываются при 
расчете, коэффициент экономической эффективности может рас-
считываться по-разному, но суть остается.  

Народнохозяйственная эффективность с.-х. производства оце-
нивается с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
продуктах питания, индустрии – в сырье, а также денежного вклада 
отрасли в решение народнохозяйственных задач. Отраслевая эф-
фективность отражает результативность использования ресурсно-
го потенциала и потребленных ресурсов в сельском хозяйстве. 
Производственно-экономическая эффективность характеризует 
эффективность производства продукции вследствие совокупного 
влияния производственно-технической (или технологической) эф-
фективности и экономического механизма хозяйствования. Для ее 
измерения используются стоимостные показатели, характеризую-
щие эффективность производства: себестоимость, валовой и чис-
тый доход, прибыль. 

Экономическая эффективность аграрного производства – отно-
шение полезного результата (эффекта) к затратам на его получение; 
отражает планомерную взаимообусловленность затрат обществен-
ного труда и получаемого обществом конечного результата в виде 
материальных благ и услуг. Представляет собой итоговый качест-
венный показатель развития экономики. Для повышения эффек-
тивности производства и качества работы используется механизм 
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управления, планирования и экономического стимулирования. 
Этот механизм совершенствуется и улучшается по мере развития 
народного хозяйства и изменения условий хозяйствования. 
Количественные показатели эффективности, позволяющие оп-

ределить величину эффекта и выбрать лучшие варианты решения 
экономических проблем, разделяются на стоимостные и натураль-
ные. Первые применяются для установления общих объемов эф-
фекта и соизмерения различных конкретных видов затрат 
и результатов. Вторые – для оценки тех видов эффектов, которые 
не могут быть исчерпывающе измерены стоимостными (например, 
эффект образования или здравоохранения). 
Эффективность общественного производства не ограничивается 

народнохозяйственным уровнем. Она тесно связана с эффективно-
стью отраслевой, эффективностью предприятий, зависит от них. 
Отсюда возникает необходимость изучения эффективности на всех 
уровнях общественного разделения труда – вплоть до цеха, брига-
ды, звена, отдельного работника. При этом на каждом из этих 
уровней возможно применение разных, но взаимосвязанных пока-
зателей эффекта и затрат. Однако важно, чтобы такие показатели 
выражали направления и масштабы изменения эффективности об-
щественного производства в целом. 
Наряду с производственным потенциалом все большее значение 

для экономического и социального развития приобретает потенци-
ал непроизводственный, который определяет условия жизни 
и культуры граждан и оказывает обратное воздействие на экономи-
ческий рост. К непроизводственному потенциалу относятся работ-
ники непроизводственной сферы, а также ее материальная база – 
жилые дома, коммунальное хозяйство, предприятия бытовых ус-
луг, торговли, снабжения, учебные заведения, детские сады и ясли, 
учреждения здравоохранения, спорта, туризма, искусства и науки. 
Помимо экономического эффекта необходимо учитывать 

и эффект социальный. Он состоит в том, что вложения в непроизвод-
ственную сферу способствуют укреплению здоровья и совершенство-
ванию образа жизни: всестороннему развитию личности, повышению 
уровня знаний и культуры, укреплению здоровья, увеличению сво-
бодного времени. Социальный эффект состоит также в том, что 
отдача увеличивающихся вложений в непроизводственную сферу 
оказывает влияние на функционирование производственных видов 
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экономической деятельности. Развитие науки обеспечивает созда-
ние и внедрение новой техники и прогрессивной технологии, но-
вых сортов растений и пород животных, получение и применение 
новых источников энергии, материалов, внедрение передовых ме-
тодов организации производства и труда, совершенствование мето-
дов и организации управления. 
Измерение эффективности производства предполагает установ-

ление критерия экономической эффективности, который должен 
быть единым для всех звеньев экономики – от предприятия до эко-
номики в целом. Общим критерием экономической эффективности 
производства является рост производительности общественного 
труда. В настоящее время экономическая эффективность производ-
ства оценивается на основе данного критерия, выражающегося 
в максимизации роста национального дохода на единицу труда. 
На уровне предприятия формой единого критерия эффективности 
его деятельности может служить максимизация прибыли.  
Система показателей экономической эффективности производ-

ства должна соответствовать следующим принципам: 
ü обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных 

показателей эффективности производства;  
ü определять уровень эффективности использования всех видов 

применяемых в производстве ресурсов; 
ü обеспечивать измерение эффективности производства на раз-

ных уровнях управления;  
ü стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных ре-

зервов повышения эффективности производства.  
В рыночных условиях сохраняется общий народнохозяйствен-

ный критерий эффективности, выражающийся в максимизации на-
ционального дохода, валового внутреннего продукта на единицу 
затрат и ресурсов для повышения уровня жизни населения. 

8.2. Система показателей абсолютной и сравнительной  
эффективности производства 

Абсолютная эффективность применяется для оценки результа-
тов производственной деятельности на макро- и микроуровнях за 
определенный период и в динамике для сопоставления уровня эффек-
тивности по предприятиям, отраслям, межотраслевым комплексам, 
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а также по районам, областям и республике в целом. Относительная 
эффективность используется при обосновании вариантных реше-
ний и отборе среди них оптимального. 
Для определения абсолютной эффективности производства 

применяются обобщающие и дифференцированные показатели. 
В основе формирования обобщающих показателей находятся два 
условия: учет конечного результата и отражение совокупной вели-
чины затрат или ресурсов. Так, ряд экономистов предлагают про-
изводить оценку эффективности общественного производства 
в народном хозяйстве и его отраслях с помощью единого инте-
грального показателя (ЭП), который может быть выражен следую-
щей формулой: 

, 
 И+З+З

ЧД
=Э

окотжт
П

nE
                          (3.68) 

где ЧД – чистый доход с учетом его состава и качества; Зжт – затра-
ты живого труда; Зот – текущие затраты овеществленного труда; 
Иок – единовременные инвестиции в основной капитал. 

 
Абсолютная эффективность использования какого-либо одного 

вида затрат и ресурсов выражается в системе дифференцированных 
показателей. К ним относятся: производительность труда и трудо-
емкость, материалоотдача и материалоемкость, фондоотдача и фон-
доемкость, капиталоотдача и капиталоемкость.  
Система показателей эффективности производства включает 

в себя: производство чистой продукции на единицу затрат ресурсов; 
прибыль на единицу общих затрат; рентабельность производства; 
затраты на 1 рубль товарной продукции; долю прироста продукции 
за счет интенсификации производства; народнохозяйственный эф-
фект использования единицы продукции и пр.  
Система показателей эффективности использования труда состо-

ит из: доли прироста продукции за счет увеличения производитель-
ности труда; абсолютного и относительного высвобождения 
работников; коэффициента использования полезного фонда рабочего 
времени; трудоемкости единицы продукции; зарплатоемкости еди-
ницы продукции и т. д.  
Система показателей эффективности использования основных 

производственных фондов включает: фондоотдачу, в том числе  
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активной части основных средств; рентабельность основных 
средств; фондоемкость единицы продукции; материалоемкость еди-
ницы продукции; коэффициент использования наиважнейших видов 
сырья и материалов.  
Система показателей эффективности использования финансовых 

ресурсов включает: оборачиваемость оборотных средств; рентабель-
ность оборотных средств; относительное высвобождение оборотных 
средств; удельные инвестиции (на единицу прироста мощности или 
продукции); рентабельность инвестиций; срок окупаемости инве-
стиций и др. Объемные показатели экономического эффекта вклю-
чают натуральные и стоимостные измерители. Последние имеют 
не только учетное, но и экономическое значение, т. к. с их помо-
щью опосредуются товарно-денежные отношения. 
В основе оценки сравнительной эффективности производства 

лежит сопоставление фактического изменения показателей за от-
четный и базовый периоды. При этом объемы роста производства 
продукции по годам в стоимостном выражении определяются 
в сопоставимых ценах. Для объективной сравнительной оценки 
уровня использования земельных ресурсов необходимо учитывать 
один из важнейших факторов, влияющих на результаты земледе-
лия, – качество земель. Поэтому полученные данные об экономи-
ческой эффективности использования земли корректируются 
с учетом ее кадастровой (баллы) и экономической (денежной) оце-
нок. Относительная экономия использования основных средств 
( осЭ ) характеризует условное их высвобождение в результате по-
вышения фондоотдачи по сравнению с предыдущим годом и опре-
деляется по следующей формуле: 

б оосЭ ОС  ОС ,VI= −                                (3.69) 

где бОС , оОС  – среднегодовая стоимость основных средств соот-
ветственно в базисном и отчетном периодах; IV – индекс роста объ-
емов производства продукции пo сравнению с предыдущим годом 
в сопоставимых ценах. 

 
Аналогичным образом определяются показатели относительной 

экономии нормируемых оборотных средств, материальных затрат, 
фонда оплаты труда. 
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Важнейшим показателем сравнительной эффективности исполь-
зования инвестиций является минимум приведенных затрат, кото-
рый рассчитывается в рублях: 

З  И min,nE+ →                                  (3.70) 

где З – годовые текущие затраты. 
 

Обобщающими показателями эффективности производства 
в условиях рыночной экономики остаются себестоимость, прибыль 
и рентабельность. Данные показатели отражают эффективность 
работы отраслей, предприятий и их отдельных подразделений. 

8.3. Социальная, социально-экономическая,  
экологическая эффективность в АПК 

Социальная эффективность характеризует социальное состоя-
ние, степень достижения нормативно-установленных показателей 
уровня развития сельского населения, и измеряется показателями 
уровня жизни. На уровне субъекта хозяйствования социальная эф-
фективность непосредственно связана с социальным развитием его 
трудового коллектива, что находит отражение в решении следую-
щих вопросов: уменьшение и ликвидация тяжелого ручного, моно-
тонного и малоквалифицированного труда; обеспечение техники 
безопасности, соблюдение санитарных норм; улучшение организа-
ции рабочих мест; оказание содействия работникам предприятия 
в повышении квалификации, общеобразовательного и культурного 
уровня; улучшение медицинского обслуживания работников сель-
ского хозяйства и их семей; развитие сферы бытового обслужива-
ния в сельской местности; улучшение жилищных условий и др. 
Социальная эффективность зависит от величины социального по-
тенциала предприятия, который представляет собой совокупность 
социальных элементов производства и инфраструктуры с соответ-
ствующим кадровым обеспечением, определяющих возможности 
удовлетворения социальных потребностей и развития членов 
тркдового коллектива. 
Общественная оценка предполагает рассмотрение полученных 

результатов не только по их влиянию на экономику, но и в соот-
ветствии с их общественной значимостью, ведь общественная 
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эффективность не может быть чисто экономической, поскольку 
в эффекте и затратах всегда имеют место элементы, которые  
направлены на достижение определенных социальных результатов. 
Социальная эффективность также не может быть только социаль-
ной, поскольку она не существует вне и независимо от эффекта 
и затрат, связанных с чисто экономической деятельностью. Таким 
образом, социально-экономический эффект можно представить как 
сумму экономического эффекта и социальных результатов в стои-
мостном выражении. Но это оценка эффективности с точки зрения 
всего общества, и она формируется на макроэкономическом уров-
не. На ее основе можно принимать решения о повышении эффек-
тивности на государственном, отраслевом или региональном 
уровнях путем внесения изменений и дополнений в законодатель-
ство, разработки социально-экономических стратегий, определения 
приоритетов и т. п. Данный вид эффективности исходит от произ-
водственно-экономической эффективности и характеризует не 
только эффективность работы предприятия, но и отражает уровень 
развития социальной инфраструктуры, производительности и мо-
тивации труда. Данная категория в современных условиях может 
выступать обобщающим критерием эффективности, который на 
основе системы показателей позволит учесть как экономические, 
так и социальные результаты деятельности. 
Главным критерием социально-экономической эффективности 

является степень удовлетворения потребностей общества. Соци-
ально-экономической эффективностью обладает та экономическая 
система, которая в наибольшей степени обеспечивает удовлетворе-
ние многообразных потребностей людей: материальных, социаль-
ных, духовных, гарантирует высокий уровень и качество жизни. 
Основой такой эффективности служит оптимальное распределение 
имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами 
и сферами национальной экономики. При этом оценка социально-
экономической эффективности для предприятия еще не достаточна 
для принятия управленческих решений, поскольку она не охваты-
вает всех составляющих производственного процесса. Определение 
уровня эффективности на предприятии носит прикладной характер, 
т. е. на основе такой оценки выявляются резервы и определяются 
пути ее повышения. В современных условиях хозяйствования акту-
альное значение в с.-х. производстве приобретает экологическая 
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или эколого-экономическая эффективность. Главная цель ее за-
ключается в сохранении естественного и повышении экономиче-
ского плодородия с.-х. земель, рациональном использовании 
природных ресурсов, охране окружающей среды от загрязнения, 
производстве экологически чистой, высококонкурентоспособной 
с.-х. продукции, востребованной на потребительском рынке. 
Экологическая эффективность включает все аспекты, связанные 

с влиянием производства на окружающую среду и характеризует 
степень увеличения производства экологически чистой продукции 
в соотношении с обоснованными затратами средств. Оценка эколо-
гической эффективности должна соответствовать местоположению 
и типу организации, ее потребностям и приоритетам. Информация, 
полученная по результатам оценки, позволяет: определить необхо-
димые действия для обеспечения соответствия экологической  
эффективности организации установленным критериям; идентифи-
цировать важные экологические аспекты; выявить возможности со-
вершенствования управления экологическими аспектами (например, 
предотвращение загрязнений); выявить тенденции изменения эколо-
гической эффективности; повысить эффективность и результатив-
ность всей деятельности организации. 
Для определения важных экологических аспектов необходимо 

рассматривать: тип и масштабы используемых материалов и энер-
гоносителей; выбросы в окружающую среду; величину риска; со-
стояние окружающей среды; возможность инцидентов (аварий); 
требования законодательных, нормативных актов, обязательные 
для организации. Независимо от наличия или отсутствия в органи-
зации системы управления окружающей средой организация должна 
планировать оценку экологической эффективности в соответствии 
с критериями экологической эффективности так, чтобы выбранные 
показатели позволяли сопоставлять экологическую эффективность 
организации с этими критериями. 
Показатели экологической эффективности бывают двух типов: 
– показатели эффективности управления, обеспечивающие ин-

формацию об усилиях, предпринимаемых руководством с целью 
воздействия на экологическую эффективность организации. Они 
способствуют принятию решений и выполнению действий по улуч-
шению экологической эффективности. 
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– показатели эффективности функционирования, обеспечиваю-
щие информацию об экологической эффективности. 
Показатели экологической эффективности должны предусмат-

ривать информацию о способности организации и предпринимае-
мых усилиях в такой управленческой деятельности, как обучение, 
выполнение требований законодательства, обеспечение ресурсами 
и их эффективное использование, регулирование затрат на управ-
ление окружающей средой, обеспечение сбыта, разработки про-
дукции, документации или проведение корректирующих действий, 
которые влияют или могут повлиять на экологическую эффектив-
ность организации. Показатели состояния окружающей среды дают 
представление о фактическом или потенциальном воздействии на 
окружающую среду экологических аспектов деятельности и тем 
самым способствуют планированию и внедрению оценки экологи-
ческой эффективности. 

8.4. Факторы повышения экономической эффективности  
агропромышленного производства 

Уровень экономической эффективности в АПК зависит от много-
образия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли вследствие 
ее технико-экономических особенностей характерны специфические 
факторы эффективности:  

1) источники повышения эффективности, основными из которых 
являются: снижение трудо-, материало-, фондо- и капиталоемкости 
производства продукции, рациональное использование природных 
ресурсов, экономия времени и повышение качества продукции;  

2) основное направление развития и совершенствования произ-
водства: ускорение научно-технического прогресса, повышение 
технико-экономического уровня производства, совершенствование 
структуры производства, внедрение организационных систем 
управления, совершенствование форм и методов организации про-
изводства, планирования, мотивации, трудовой деятельности;  

3) уровень реализации в системе управления производством, 
в зависимости от которого факторы подразделяются: на внутренние 
(освоение новых видов продукции; механизация и автоматизация; 
внедрение прогрессивной технологии и новейшего оборудования; 
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улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии; 
совершенствование стиля управления и др.) и внешние (совершен-
ствование отраслевой структуры производства, государственная 
экономическая и социальная политика, формирование рыночных 
отношений и рыночной инфраструктуры и др.). 
Устойчивому функционированию и динамичному развитию аг-

рарного производства, а впоследствии повышению его эффектив-
ности как на национальном, так и на уровне отдельных 
предприятий способствуют следующие группы факторов: 

1. Организационные предполагают рациональную организацию 
предприятий по размерам и ресурсам, связей и взаимодействия то-
варопроизводителей и структурных подразделений, эффективного 
управления и выгодной кооперации труда и капитала. 
В новых условиях хозяйствования данная группа факторов  

определяет стратегию для вновь создающихся (находящихся 
в процессе реструктуризации и трансформации в структуры  
рыночного типа) предприятий, а также для предприятий, стаби-
лизирующих и укрепляющих свое экономическое состояние. Реали-
зация факторов в хозяйственной деятельности предусматривает, 
прежде всего, оптимизацию структуры и объемов производства 
и сбыта, рационализацию производственного потенциала, совер-
шенствование внутрихозяйственного управления. В экономическом 
аспекте деятельности предприятий это отразится в экономии ресур-
сов, снижении удельных затрат на единицу производства, эф-
фективном разделении труда и формировании целесообразной 
специализации исходя из возможностей рыночного сбыта продук-
ции, а также установлении взаимовыгодных хозяйственных связей 
по сбыту продукции и приобретению ресурсов. 

2. Рыночные определяются необходимостью учета объективных 
законов рынка и постепенным вхождением предприятий в более 
совершенную систему их функционирования, а именно: широко-
масштабные маркетинговые исследования на предмет изучения 
спроса на продукцию, объемов сбыта, требуемого качества, ка-
налов товародвижения, конъюнктуры цен, рекламы и т. д.; ис-
пользование принципов бизнес-планирования в целях расчета 
объективных возможностей развития производства, достижения 
(получения) достаточных доходов для осуществления расширенного 
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воспроизводства, накопления капитала; поэтапное завоевание ниш 
на рынках продовольствия посредством выравнивания качества с.-х. 
продукции в соответствии с требованиями международной серти-
фикации и стандартизации, перехода на интенсивные и ресурсос-
берегающие технологии, позволяющие получать конкурентную 
продукцию. 

3. Экономические определяют тактику производственно-
экономической деятельности предприятий АПК.  
На макроуровне могут быть выделены следующие основные 

факторы: государственное регулирование сельского хозяйства по-
средством целевых программ, гибких дотаций, налогов и процент-
ных ставок, страхования, квот на производство; стимулирование 
экспорта и рационализации импорта; разработка достаточной 
и необходимой законодательной базы. 
На микроуровне к наиболее существенным отнесены факторы:  
• материальное стимулирование труда и производства, отра-

жающее экономические интересы товаропроизводителей;  
• инвестиции в освоение эффективных технологий и средств 

производства;  
• оптимальный объем производства и активный сбыт продук-

ции под потребительский спрос, обеспечивающие наибольший эф-
фект при максимальном удовлетворении интересов производителей 
и потребителей. 

4. Производственные – являются основополагающими, их ис-
ходное состояние свидетельствует о целесообразности и эффектив-
ности аграрного производства в целом. 
Основные резервы повышения эффективности производства 

кроются в изменении влияния внутрипроизводственных факторов, 
поэтому только детальная оценка всех составляющих производства 
с позиций предприятия даст положительные результаты. Но это 
не уменьшает роли общественной оценки. Полезность той 
или иной оценки зависит от задания и объекта исследования,  
поэтому социально-экономическую эффективность нужно рас-
сматривать на макроуровне и определять влияние внешнеэконо-
мических факторов на ее повышение, а частичную эффективность 
(экономическую, социальную и экологическую) – на уровне 
предприятия.  
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Практическое занятие 
«Интеллектуальная дискуссия»  

на тему «Оценка социальной, социально-экономической  
и экологической эффективности организаций  

(предприятий) АПК» 
Цель: проанализировать показатели социальной, социально-

экономической и экологической эффективности в агропромыш-
ленном комплексе Республики Беларусь на основе эвристических 
методов обучения. 

Ключевые понятия: эффект, экономическая эффективность, со-
циально-экономическая эффективность, экологическая эффектив-
ность, показатели оценки, факторы роста, резервы развития. 

Дискуссия 8.1. На основании статистических данных проанали-
зировать экономическую эффективность функционирования АПК 
и обозначить пути ее повышения. 

Дискуссия 8.2. На основании статистических данных проанали-
зировать социальную эффективность функционирования АПК 
и обозначить пути ее повышения. 

Дискуссия 8.3. На основании статистических данных проанали-
зировать экологическую эффективность функционирования АПК 
и обозначить пути ее повышения. 

Дискуссия 8.4. Обобщив комплексные результаты эффективно-
сти функционирования АПК, определить стратегические направле-
ния его устойчивого социально-экономического развития. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем принципиальное различие понятий «эффект» и «эф-

фективность»? 
2. Что понимается под экономической эффективностью дея-

тельности организаций? 
3. Что понимается под социальной эффективностью деятельно-

сти организаций? 
4. Что понимается под экологической эффективностью деятель-

ности организаций? 
5. Что представляет собой народнохозяйственная эффективность? 
6. Что включает в себя абсолютная эффективность производства? 
7. Что включает в себя относительная эффективность производства? 
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8. Что включают в себя показатели сравнительной эффективно-
сти труда? 

9. Что включают в себя показатели сравнительной эффективно-
сти использования основных средств? 

10. Каковы основные факторы повышения экономической эф-
фективности аграрного производства? 

11. В чем заключаются основные резервы экономической эф-
фективности аграрного производства? 
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Глава 9. Оценка стоимости организации (предприятия) 

9.1. Стоимость организации (предприятия):  
экономическая сущность, виды, составные элементы 

Организация в целом или ее часть может быть объектом купли-
продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлени-
ем, изменением и прекращением вещных прав. Предприятие, как 
имущественный комплекс включает все виды имущества, предна-
значенные для его деятельности, в том числе земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье и материалы, 
продукцию, права требования, долги и т. д. Под имуществом пред-
приятия понимаются материальные и нематериальные активы,  
являющиеся объектами собственности предприятия. Активами 
предприятия считаются экономические ресурсы, сформированные 
за счет инвестированного в них капитала, характеризующиеся сто-
имостью, производительностью и способностью генерировать до-
ход. Постоянный оборот активов в процессе их использования 
связан с факторами времени, риска, ликвидности. 
Объектом оценки является любой объект собственности в сово-

купности с правами, которыми наделен собственник (движимое 
и недвижимое имущество, нематериальные активы, ценные бумаги). 
Оценка не ограничивается только учетом одних затрат на создание 
или приобретение объекта. Обязательно учитывается совокупность 
рыночных факторов: времени и риска, уровня конкуренции, осо-
бенностей оцениваемого объекта и др. Цели оценки могут быть 
следующими: улучшение процесса текущего управления предпри-
ятием для увеличения его стоимости; определение стоимости цен-
ных бумаг в случае купли-продажи крупных пакетов акций на 
фондовом рынке; установление стоимости предприятия в случае 
его купли-продажи целиком или частями; реструктуризация пред-
приятия – ликвидация, поглощение, слияние, выделение самостоя-
тельных производственных единиц; разработка плана развития 
предприятия (будущие доходы компании, степень ее финансовой 
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устойчивости, имидж); определение кредитоспособности предпри-
ятия и стоимости залога при кредитовании; определение стоимости 
активов в процессе страхования имущества предприятия при веро-
ятности возникновения потерь; определение стоимости и доходно-
сти инвестиционного проекта в процессе обоснования бизнес-
плана; установление налогооблагаемой базы для исчисления налога 
на имущество предприятий (налога на недвижимость); определение 
стоимости оборудования и иных основных средств, передаваемых 
в лизинг (на условиях договора финансовой аренды; продажа части 
недвижимости); страхование недвижимости и определение стоимо-
сти страхуемого имущества; получение банковского кредита под 
залог недвижимости (ипотечного кредита); сдача недвижимости 
в аренду; оформление части недвижимости в качестве вклада в ус-
тавный капитал вновь создаваемого предприятия; продажа отдельных 
видов физически и морально устаревших машин и оборудования 
для их замены на более эффективные. 
Количественно оценка стоимости имущества служит основой 

для оценки стоимости предприятия. Оценка стоимости предпри-
ятия – это расчетная или экспертная оценка стоимости имущества 
предприятия или какого-либо имущественного права, проводимая 
специалистами по оценке имущества и имущественных прав в оп-
ределенной последовательности. Объектом количественной оценки 
является обособленный имущественный комплекс или его состав-
ляющие, обладающие полезностью и способные в силу этого быть 
объектом купли-продажи. Имущественный комплекс как объект 
оценки должен быть четко идентифицирован, т. е. должны быть 
определены его содержание, функции, составные части, границы, 
отделяющие его от других имущественных объектов. 
В состав имущества предприятия включаются: 
– долгосрочное производственное имущество: земельные участ-

ки; сооружения, здания, машины и оборудование; приспособления, 
инструменты, производственный инвентарь; арендуемые основные 
средства; оборудование к установке; незавершенное капитальное 
строительство; инвестиции в долгосрочные акции как собственные, 
так и других предприятий. 

– непроизводственное имущество и имущество, находящееся 
в запасе, на консервации; 
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– нематериальные активы: расходы по подготовке производства; 
патенты, лицензии и др.; 

– материально-производственные запасы: сырье, материалы, то-
пливо и покупные полуфабрикаты, незавершенное производство, 
готовая продукция и товары для перепродажи, расходы будущих 
периодов; 

– финансовые вложения. 
Важным моментом оценки стоимости организации является 

классификация ее имущества: 
1) в зависимости от участия в производственном процессе: про-

изводственное и непроизводственное; 
2) в зависимости от длительности оборота: долгосрочное (дли-

тельность оборота длится в течение нескольких производственных 
циклов) и оборотное (длительность оборота длится в течение одно-
го производственного цикла; 

3) в зависимости от особенностей начисления амортизационных 
отчислений: амортизируемое и не амортизируемое; 

4) в зависимости от включения в баланс предприятия: учиты-
ваемое в балансе и не учитываемое в балансе; 

5) в зависимости от особенности налогообложения: налогообла-
гаемое и необлагаемое налогом на недвижимость; 

6) в зависимости от возможности свободного перемещения: 
движимое и недвижимое имущество. В состав недвижимости орга-
низации входят: земельные участки; природные элементы (недра, 
деревья, холмы, водоемы, леса,); улучшения (здания, сооружения, 
производственные и складские помещения, благоустройство терри-
тории, многолетние насаждения). 
В зависимости от цели оценки применяются следующие стан-

дарты (виды) стоимости:  
– рыночная, по которой может быть заключена сделка между 

продавцом и покупателем. Рыночную стоимость предприятия  
определяют капитализацией его ценности (прибыльности, рента-
бельности), социально-экономической значимости, уникальности, 
инновационности и интеллектуализации выпускаемой продукции, 
(работ, услуг). Итоговая величина рыночной стоимости предпри-
ятия зависит от доходности и степени риска хозяйственной дея-
тельности предприятия, платежеспособности потенциального 
покупателя, наличия альтернативных объектов вложения средств;  
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– инвестиционная учитывает требования конкретного инвестора 
(по уровню риска, доходности). Рассчитывается в случае необхо-
димости принятия инвестиционного решения; 

– залоговая, которую кредитор надеется получить от продажи на 
рынке актива в случае неплатежеспособности заемщика. Оценива-
ется, когда предприятие является предметом залога при привлече-
нии кредитных ресурсов; 

– ликвидационная – стоимость раздельной продажи активов 
за вычетом всех обязательств предприятия и затрат на продажу. 
Оценивается в случае ликвидации предприятия; 

– налоговая – рассчитывается для целей налогообложения в со-
ответствии с требованиями представителей налоговых органов; 

– страховая определяется в целях страхования имущества 
и представляет собой затраты на воспроизводство точной копии 
объекта (восстановительная стоимость) или на создание другого 
объекта, аналогичного по функциям (стоимость замещения);  

– фундаментальная – стоимость, которой обладал бы актив, если 
бы рынок имел о нем полную информацию. Определяется для це-
лей финансового анализа и управления. 
Динамично и ускоренно развивающийся рынок купли-продажи 

предприятий, а также возросшие объемы инвестирования обуслов-
ливают необходимость в проведении качественной оценке пред-
приятий, что предоставляет как собственникам, так и инвесторам 
наиболее полные сведения об объекте сделки еще на стадии приня-
тия решения. Особенностью оценки предприятия является то, что 
она носит скорее рыночный характер, а значит, требует при опреде-
лении стоимости учитывать не только затраты на создание, разра-
ботку или приобретение аналогичного объекта, но и факторы, 
оказывающие влияние на рынок и стоимость предприятия. Оценка 
предприятия представляет собой отличный финансовый и маркетин-
говый инструмент, который можно использовать в различных целях.  

9.2. Основные этапы и принципы оценки имущества  
организации (предприятия) 

Оценка стоимости предприятия состоит из нескольких этапов, 
начиная от знакомства с бизнесом, заканчивая математическими 
расчетами. 



 476 

1. Подготовительный. На данном этапе в зависимости от целей 
оценки и возможностей определяются стандарт стоимости и ме-
тоды оценки, готовится необходимая для проведения оценки  
информация, анализируются финансовое состояние и риски оцени-
ваемого предприятия. 

2. Оценочный. Оценивается предприятие (бизнес) в соответст-
вии с выбранным стандартом стоимости и методами оценки. 

3. Заключительный. Предполагает необходимую корректировку 
стоимости с учетом финансового положения предприятия, степени 
контроля, ликвидности, качества менеджмента и степени диверси-
фикации производства). 
По результатам проведения оценки составляется отчет, кото-

рый содержит: наименование и реквизиты заказчика; информацию 
о предприятии; имущественные права в отношении оцениваемых 
объектов; цель оценки и стандарт стоимости; дату оценки и состав-
ления отчета; принятые допущения и ограничения при оценке стои-
мости; использованную информацию; обоснование выбранного 
метода (методов); итоговое заключение о стоимости предприятия 
(объекта); заявление об отсутствии личной заинтересованности, 
непредвзятости оценщика и его квалификационные данные.  
Результаты оценки являются основой для принятия как текущих, 
так и инвестиционных решений. В первом случае собственники, 
руководители предприятия получают инструмент управления сто-
имостью предприятия, в другом случае появляется возможность 
показать потенциальному инвестору или кредитору процесс созда-
ния стоимости предприятия. 
Основные принципы оценки имущества предприятия:  
– принцип замещения состоит в том, что максимальную стои-

мость определяют минимальной ценой, по которой может быть 
приобретен другой объект собственности с аналогичной полезно-
стью. Данный принцип положен в основу трех традиционных под-
ходов к оценке стоимости: доходного, рыночного (сравнительного) 
и затратного. Замещающий объект не всегда может быть точным 
аналогом, но необходимо, чтобы он был похож на оцениваемый. 
Оценочная стоимость не должна превышать минимальную цену на 
аналогичные предприятия с такой же полезностью; 

– принцип ожидания заключается в определении текущей стои-
мости дохода, который может быть получен в будущем от владения 
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предприятием. При этом целесообразно учитывать объем и про-
должительность получения ожидаемого будущего дохода, т. е. из-
менение стоимости денег во времени;  

– принцип вклада означает, что доходность любой экономиче-
ской деятельности определяется влиянием четырех факторов про-
изводства: землей, рабочей силой, капиталом и управлением. 
Для оценки предприятия следует знать вклад каждого фактора 
в формирование дохода. Данный принцип означает, что включение 
дополнительного актива в имущество предприятия экономически 
выгодно для него, если прирост стоимости выше затрат на при-
обретение этого актива. Стоимость каждого фактора должна 
возмещаться из доходов, создаваемых предпринимательской дея-
тельностью; 

– принцип остаточной продуктивности земельного участка озна-
чает, что владельцу дается возможность извлекать максимальный 
доход или до предела минимизировать затраты на пользование им. 
Остаточную продуктивность земельного участка устанавливают как 
чистый доход после того, как оплачены расходы на рабочую силу, 
эксплуатацию капитала и менеджмент. Производственные факторы 
учитывают только исходя из их роли в воспроизводстве. С данной 
точки зрения устаревшее технологическое оборудование потребует 
полной замены, демонтажа и монтажа нового оборудования, что 
должно учитываться при оценке стоимости предприятия; 

– принцип увеличивающихся или уменьшающихся доходов гла-
сит, что по мере добавления ресурсов к основным факторам произ-
водства прибыль (чистый доход) будет возрастать ускоренными 
темпами, а затем темп роста чистого дохода замедляется; 

– принцип экономического разделения означает, что имущест-
венные права можно разделять и соединять таким образом, чтобы 
увеличить общую стоимость объекта собственности;  

– принцип зависимости основан на том, что местоположение 
объекта является одним из наиболее важных факторов, влияющих 
на стоимость недвижимости. Качество местоположения зависит от  
того, насколько физические характеристики объекта соответствуют 
принятому типу землепользования, а также его близости к экономи-
ческой инфраструктуре. Если в окружающей системе землепользо-
вания или в экономической среде объекта недвижимости происходят 
изменения, то это может повлиять на его стоимость;  
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– принцип соответствия заключается в том, что предприятие, не 
соответствующее требованиям рынка по оснащенности производ-
ства, технологии, уровню доходности, менеджменту будет оценено 
ниже среднего уровня;  

– принцип конкуренции гласит, что усиление конкурентной 
борьбы можно учесть либо за счет снижения потока доходов, либо 
путем увеличения фактора риска, что может уменьшить текущую 
стоимость будущих денежных потоков; 

– принцип изменения выражается в том, что стоимость объекта 
собственности не остается стабильной, а изменяется с течением 
времени вследствие влияния износа; 

– принцип эффективного использования имущества – это опти-
мальный вариант, выбранный среди разумных, возможных и за-
конных альтернативных вариантов, который является физически 
возможным, достаточно обоснованным, финансово осуществимым 
и приводит к наивысшей стоимости имущества предприятия. 

9.3. Методы оценки стоимости организации 

Существуют различные методы оценки бизнеса, каждый из ко-
торых имеет собственный алгоритм расчета, который в конечном 
итоге позволяет вывести стоимость компании на конкретную дату. 
Делая выбор в пользу того или иного метода, необходимо опреде-
лить характеристики предприятия и его специфику. 

Стоимость организации (Enterprise Value, ЕV) – это аналитиче-
ский показатель, представляющий собой оценку стоимости органи-
зации с учетом всех источников ее финансирования: долговых 
обязательств, привилегированных и обыкновенных акций и доли 
участия внешних владельцев. Преимущество данного показателя 
в том, что он учитывает обязательства компании по ее краткосроч-
ным и долгосрочным долгам. Рассчитывается этот показатель как 

рын ч А/вКап Д  У ,EV = −                            (3.71) 

где рынКап  – рыночная капитализация предприятия; чД – чистый 
долг организации; А/вУ  – доля акций, принадлежащая внешним 
владельцам в дочерних обществах компании и не составляющая 
контрольного пакета (менее 50 %).  
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В балансе компании формирование капитала указывается как 
разновидность обязательств с неопределенным сроком погашения.  

ч к дД Д Д ДС,= + −                                (3.72) 

где Дк – краткосрочный долг организации; Дд – долгосрочный долг 
организации; ДС  – денежные средства и их эквиваленты. 

 
Узнать текущую капитализацию компании можно на финансо-

вых сайтах, например на Yahoo!Finance, введя в поиск символ (ти-
кер) акции. В свою очередь данные о размерах долгов и денежных 
средств можно получить из баланса Balance Sheet, который также 
есть на Yahoo!Finance. 

Доходный подход к оценке бизнеса имеет в своей основе доходы 
предприятия. Именно от них зависит, сколько в итоге будет стоить 
объект: чем больше денег приносит компания, тем выше ее цена. 
Этот подход рассматривает предприятие как актив, приносящий 
доход в будущем, что и является основным преимуществом данно-
го подхода. Одним из главных недостатков такого подхода являет-
ся прогнозный характер информации, на основе которой 
осуществляется оценка. Доходный подход является наиболее пред-
почтительным с точки зрения достижения главной цели предпри-
нимательской деятельности – определения текущей стоимости 
будущих доходов, которые возникают в результате использования 
имущества и возможной дальнейшей его продажи. При его исполь-
зовании определяется: 

– потенциальный валовой доход – доход, получаемый при усло-
вии полной загрузки объекта; 

– действительный доход – денежные поступления за вычетом 
потерь от недоиспользования, а также невнесения арендной платы. 
Именно доходный подход применяют в случае, когда причиной 

оценки бизнеса стало желание продать компанию или, напротив, 
внедрить новые инвестиционные проекты. Любого инвестора или 
потенциального покупателя в конечном итоге интересует не зда-
ние, как инвентарный объект, а объем дохода, который он получит, 
когда вложит деньги в покупку активов. Доход определяет при-
быль, эффективность бизнеса и благосостояние его владельца. 
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К текущей стоимости будущие доходы приводят разными мето-
дами. Наиболее распространенные из них: 

– метод прямой капитализации. В данном случае рыночную 
стоимость бизнеса оценивают по формуле 

, 
К
ЧД

=
кап

EV                                        (3.73) 

где капК  – коэффициент капитализации.  
 

Использование этого метода предполагает определение величины 
дохода, который предприятие будет получать в будущем. Поэтому 
его применение в основном подходит для компаний, которые де-
монстрируют стабильный и предсказуемый рост, причем есть уве-
ренность, что рентабельность будет сохранена и в дальнейшем. 
В данном случае доходность от инвестиций (Ди) выражается че-

рез ожидаемую доходность (До) портфельных инвестиций и коэф-
фициент систематического риска ( рК ): 

и о р общ бД Д К  (Д Д ),= + −                             (3.74) 

где общД  – общая доходность рынка в целом, т. е. среднерыночно-
го портфеля ценных бумаг; бД  – доходность безрисковых ценных 
бумаг (государственные казначейские обязательства). 

 
Систематический риск определяется макроэкономическими 

факторами, в частности изменением курса ценных бумаг предпри-
ятия в сравнении с динамикой всего фондового рынка. Чем больше 
значение Кр, тем менее устойчива ценная бумага на рынке. Коэф-
фициент Кр для рынка в целом равен 1. Данные о коэффициентах 
Кр открытых компаний публикуются в справочных и периодиче-
ских специальных изданиях; 

– метод дисконтирования предполагаемых денежных потоков до-
ходов. В этом случае осуществляется дисконтирование будущего 
потока по ставке дисконта. В основе метода – экономический факт, 
что капитализация активов в настоящем времени выше, чем такая 
же сумма в будущем.  
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Модель дисконтированных дивидендов (discounted dividend 
model – DDM ) является основополагающей для модели дисконти-
рованных денежных потоков (discounted cash flow – DCF ). Форму-
лы расчета DDM  выглядят следующим образом: 

1 2
1 2

ДД Д ... ,
(1 ) (1 ) (1 )

n
nDDM

r r r
= + + +

+ + +
                (3.75) 

где Д  – дивиденды. 
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DDM                                (3.76) 

где g  – темп роста дивидендов. 

.
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tn

t r
g

DCFDDM                            (3.77) 

Дивидендные выплаты для оценки справедливой стоимости ак-
ционерного капитала используют очень редко, т. к. почти все акции 
на фондовых рынках во всем мире окажутся переоцененными. Это 
обусловлено рядом причин: дивидендные выплаты являются очень 
низкими, и практически дивидендная доходность редко превышает 
3 % в год; некоторые компании, совсем не платят дивидендов.  
Например, компания Apple не платит дивидендов, но ее капитали-
зация составляет 372 млрд дол. США. Таким образом, модель 
DDM в наши дни больше используется для оценки фундаменталь-
ной стоимости привилегированных акций компании. 
Доходный подход на практике применяют достаточно часто. 

Однако он не является единственно верным. Для того чтобы полу-
чить максимально точный результат, имеет смысл применить 
и прочие подходы в оценке бизнеса. 

Затратный подход заключается в оценке текущей стоимости 
тех или иных элементов имущественного комплекса предприятия 
и его нематериальных активов. При этом стоимость активов пред-
приятия рассматривается с точки зрения понесенных затрат. Пред-
приятие рассматривается как комплекс имущества и имущественных 
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прав (нематериальных активов). В этой связи применять подход 
целесообразно в случаях продажи активов при ликвидации пред-
приятия, страховании имущества, т. е. если возникает необходи-
мость оценки имущественного комплекса предприятия. 
Затратный подход основывается на восстановительной стоимо-

сти или стоимости замещения объекта той же полезности за выче-
том всех видов износа. Он наиболее применим для оценки 
объектов специального назначения, нового строительства, для оп-
ределения наилучшего варианта использования земли, а также с 
целью страхования. Необходимая информация зависит от специ-
фики оцениваемого объекта и включает данные о ценах на землю, 
уровне оплаты труда строителей, стоимости материальных ресур-
сов и оборудования, прибыли и накладных расходах подрядчиков 
на региональном рынке и др. Затратный подход сложно применить 
при оценке уникальных объектов, обладающих исторической цен-
ностью, и устаревших объектов с высоким процентом физического 
износа. 
Данный подход применяют в случаях, когда бизнес не приносит 

стабильных доходов. Например, предприятие недавно образовано 
или находится на этапе ликвидации. Эксперты определяют рыноч-
ную стоимость каждого актива в отдельности, затем из суммы  
активов вычитают величину обязательств. Так получается собст-
венный капитал. Такой подход позволяет определить эффектив-
ность использования земельных участков и незавершенного 
строительства. Затратный подход к оценке бизнеса включает сле-
дующие методы: 

– метод чистых активов. В данном случае определяется рыноч-
ная стоимость активов организации, а затем вычитается величина 
ее обязательств. При этом корректировки вносят не в доходы 
и расходы компании, а в статьи бухгалтерского баланса. 

– метод ликвидационной стоимости. Рассчитывают сумму, кото-
рую собственник получит, если ликвидирует предприятие и распро-
даст активы по отдельности. Здесь уже гудвилл (деловая репутация 
организации, определяемая как разница между ценой покупки ор-
ганизации и ее собственным капиталом) не учитывают, зато учиты-
ваются затраты на демонтаж, комиссионные выплаты посредникам, 
налоги на имущественную продажу и ряд других расходов. Данный 
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метод позволяет оценить нижний уровень стоимости предприятия. 
Стоимость бизнеса (EV) по методу ликвидационной стоимости акти-
вов рассчитывается по формуле 

О лС З ,АEV С= − −                               (3.78) 

где СА – рыночная стоимость активов; СО – балансовая стоимость 
обязательств, подлежащих срочному погашению; лЗ  – затраты на 
ликвидацию бизнеса. 
 

Сравнительный подход к оценке бизнеса. В основе расчетов 
используется информация об организациях, аналогичных той, ко-
торая подлежит оценке. Насколько точно будет установлена 
стоимость, напрямую зависит от достоверности сведений о кон-
курентах. Стоимость предприятия ориентирована на сумму, за 
которую можно продать аналогичное предприятие, которое уже 
функционирует на рынке. Подход используют редко, поскольку 
найти два совершенно одинаковых предприятия на рынке доста-
точно затруднительно. 
В основе сравнительного подхода к оценке бизнеса лежат три 

метода: 
– метод рынка капитала, в основе которого цены, сформированные 

на фондовом рынке. Рассчитывая стоимость акций предприятия, 
оценщик ориентируется на стоимость одной акции компании-аналога; 

– метод сделок, который отличается от предыдущего тем, что 
исследованию подлежит цена не одной акции, а контрольного па-
кета в целом. 

– метод отраслевых коэффициентов. Экспертным путем рассчи-
тывается соотношение между стоимостью бизнеса и комплексом 
финансовых параметров. В этом случае требуется информация 
о том, на каких условиях были проданы предприятия с определен-
ными финансово-производственными показателями. Коэффициен-
ты универсальны и зависят только от специфики отрасли.  
Модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) основа-

на на определении средневзвешенной величины из индивидуаль-
ных стоимостей, в которые обходится предприятию привлечение 
различных видов источников средств (акционерного капитала,  
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облигационных займов, банковского кредита и др.). Модель имеет 
следующий вид: 

зк
кап зк А/пр А/пр А/об А/об

п

Ц
Ц  У Ц  У Ц  У ,

1 Н
= + +

−
             (3.79) 

где капЦ  – средневзвешенная цена капитала; Цзк – цена привлечения 
заемного капитала; Нп – ставка налога на прибыль предприятия; 
Узк – доля заемного капитала в структуре капитала предприятия; 
ЦА/пр – цена привилегированных акций; УА/пр – доля привилегиро-
ванных акций в структуре капитала предприятия; ЦА/об – цена 
обыкновенных акций; УА/об – доля обыкновенных акций. 

 
Данная модель применяется при покупке предприятия с целью 

его рефинансирования, т. е. финансового инжиниринга. 
Теория гласит, что независимо от того, какой подход выбран 

в качестве основного, результат (стоимость бизнеса) должен быть 
одинаков. Однако рынок далек от идеальных моделей, конкуренция 
несовершенна, а количество показателей в основе формул слишком 
велико. Поэтому разные подходы, скорее всего, покажут разные 
результаты. Выбирать нужно тот, который в большей степени под-
ходит к характеристикам конкретного бизнеса. Кроме того, широ-
кое применение находит опционная модель. Она допускает, что 
стоимость компании может быть величиной переменной, напря-
мую зависящей от внешних факторов. 

 
Практическое занятие 

«Экономическая оценка стоимости организации  
(предприятия) АПК» 

Цель: изучить методику оценки стоимости организации. 
Ключевые понятия: виды стоимости, элементы стоимости орга-

низации, этапы оценки стоимости, принципы оценки, методы 
оценки. 

Задание 1. Определите стоимость бизнеса по методу ликвидаци-
онной стоимости активов. Балансовая стоимость активов предпри-
ятия составляет 17 млн руб. Рыночная стоимость превышает 
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балансовую на 25 %. Долг компании представлен облигациями 
стоимостью 6 млн руб. Затраты на ликвидацию составляют 15 % от 
рыночной стоимости. 

Выполнение. Стоимость бизнеса по методу ликвидационной стои-
мости активов рассчитывается по формуле (3.78). Предварительно 
необходимо рассчитать: 

– рыночную стоимость активов: 

АС 17 1,25 21,25 млн руб.= ⋅ = ; 

– затраты на ликвидацию бизнеса: 

лЗ 21,25 0,15 3,19 млн руб.= ⋅ =  

Таким образом, стоимость бизнеса по методу ликвидационной 
стоимости активов будет равна 

21,25 7 3,19 11,06 млн руб.EV = − − =  

Вывод: стоимость бизнеса, рассчитанная по методу ликвидацион-
ной стоимости активов, составляет 11 млн 60 тыс. руб. 

Задание 2. Крупное перерабатывающее предприятие приобрело 
в собственность молочно-товарную ферму, стоимостью 3 млн руб. 
В соответствии с инвестиционным планом предполагается, что ка-
питализация молочно-товарной фермы ежегодно будет увеличи-
ваться на 12 %. Определить ее стоимость через 3 года. 

Выполнение. Определение конечной стоимости молочно-товарной 
фермы предполагает расчет индекса цен, который за исследуемый 
период составит 

405,1=)12,0+1(= 3
цI . 

Исходя из этого, стоимость молочно-товарной фермы через 
3 года составит 

МТФС 3 1,405 4,215 млн руб.= ⋅ =  

Вывод: через 3 года стоимость молочно-товарной фермы будет 
составлять 4 млн 215 тыс. руб. 

Задание 3. В 2018 г. уставный фонд акционерного общества 
составлял 15 млн руб. В 2019 г. эмиссия акций составила 5 %. 
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Предполагается, что в 2020 г. эмиссия акций составит 3 %. Ставку 
дисконтирования принять равной ставке рефинансирования  
Национального банка Республики Беларусь. Используя модель 
дисконтированных дивидендов, рассчитать стоимость организации 
в 2020 г.  

Выполнение. Определение стоимости организации методом дис-
контированных дивидендов осуществляется на основании формулы 
(3.74). Предварительно необходимо рассчитать размер уставного 
фонда: 

2019 год 15 1,05 15,75 млн руб.;= ⋅ =  

2020 год 15,75 1,03 16,22 млн руб.;= ⋅ =  

– стоимость акционерного общества: 

3

16,22 15,75 млн руб.
(1 0,1)

DDM = =
+

 

Вывод: в 2020 г. с учетом проведенных эмиссий акций стоимость 
акционерного общества будет составлять 15 млн 750 тыс. руб. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит экономическая сущность стоимости организации?  
2. Что понимают под имущественным комплексом?  
3. Что может выступать объектом оценки организации?  
4. Что включается в состав имущества организации?  
5. Какие существуют стандарты (виды) стоимости организаций?  
6. Каковы основные этапы оценки имущества организации?  
7. Каковы основные принципы оценки имущества организации?  
8. Какие существуют подходы к оценке стоимости организации?  
9. Что понимается под оценкой бизнеса? 
10. В чем заключаются преимущества и недостатки доходного 

подхода к оценке стоимости организации? 
11. В чем заключаются преимущества и недостатки затратного 

подхода к оценке стоимости организации? 
12. В чем заключаются преимущества и недостатки сравни-

тельного подхода к оценке стоимости организации? 
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Интеллектуальный тест  
на тему «Экономическая и социальная эффективность  
функционирования организаций (предприятий) АПК» 

 

I тур 
Необходимо закончить предложения, выбрав один вариант ответа. 
1.1. Активы организации – это: 

а) затраты, приводящие к получению в будущем экономи-
ческих выгод; 

б) стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потреблен-
ных организацией в процессе осуществления деятельности; 

в) уменьшение экономических выгод в течение отчетного 
периода путем уменьшения или увеличения обязательств; 

г) совокупность приобретенных материальных ресурсов. 
1.2. По отношению к объему выпускаемой продукции и оказы-

ваемых услуг затраты подразделяются: 
а) на прямые и косвенные; 
б) постоянные и переменные; 
в) нормируемые и ненормируемые; 
г) явные и альтернативные. 

1.3. Выручка от реализации продукции представляет собой: 
а) превышение дохода над расходами; 
б) доходы, непосредственно не связанные с производством 

и реализацией продукции и имущественных прав; 
в) денежные средства, полученные в результате реализации 

продукции; 
г) стоимость всей произведенной продукции и выполнен-

ных работ, включая незавершенное производство. 
1.4. Источники инвестирования предприятий АПК бывают: 

а) внутренние, внешние, смешанные; 
б) национальные и иностранные; 
в) собственные средства и кредитные ресурсы; 
г) собственные, привлекаемые, заемные. 

1.5. По содержанию инновации делятся: 
а) на продуктовые, процессные, организационные, марке-

тинговые; 
б) технические, технологические, усовершенствованные, 

модернизированные; 
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в) производственные, управленческие, организационные, 
социальные; 

г) активные, пассивные, единичные, частные. 

II тур 
Необходимо самостоятельно дополнить предложения. 
2.1. Формирование затрат по экономическим элементам вклю-

чает в себя… 
2.2. Ставка налога на добавленную стоимость составляет… 
2.3. Виды сельскохозяйственной деятельности, льготируемые 

при налогообложении, это… 
2.4. Индекс рентабельности инвестиций рассчитывается как… 
2.5. Индивидуальные коэффициенты (индексы) конкурентоспо-

собности определяются как… 
 

III тур 
Рассчитать показатели эффективности инвестиционных проек-

тов. Сделать вывод на основе сравнения полученных данных. 
 

Исходные данные, тыс. руб. 

Год 
Показатели 

1 2 3 4 5 
Инвестиции: 
проект А; 
проект Б 

 
150 
220 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

Выручка: 
проект А; 
проект Б 

 
45 
70 

 
48 
78 

 
54 
82 

 
60 
87 

 
65 
90 

Инвестиционные 
затраты: 
проект А; 
проект Б 

 
 

20 
55 

 
 

22 
65 

 
 

25 
75 

 
 

27 
85 

 
 

30 
80 

Норма дисконта: 
проект А; 
проект Б 

 
10 
14 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

Норма амортизации: 
проект А; 
проект Б 

 
8 
10 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 

 
– 
– 
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Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 
1. Управление затратами в современных условиях развития АПК. 
2. Рентабельность сельскохозяйственного производства как 

фактор устойчивого социально-экономического развития АПК. 
3. Инвестиционная активность сельскохозяйственных предпри-

ятий: источники и резервы ее роста. 
4. Совершенствование методических подходов оценки иннова-

ционного потенциала организаций АПК. 
5. Организационно-экономической механизм повышения инно-

вационной активности сельскохозяйственных организаций. 
6. Совершенствование методического инструментария оценки 

качества сельскохозяйственной продукции. 
7. Прогнозирование конкурентоспособности организаций АПК. 
8. Экономическая, социальная и экологическая эффективность 

организаций АПК: совершенствование методического инструмен-
тария анализа, оценки и прогнозирования. 

9. Совершенствование методических подходов оценки эффек-
тивности использования имущества сельскохозяйственных орга-
низаций.  
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РАЗДЕЛ IV 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ 

ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК  
(ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА) 

 
 
Глава 1. Основы продовольственной безопасности страны  

1.1. Система продовольственной безопасности:  
сущность и функции 

Доктриной национальной продовольственной безопасности 
Республики Беларусь до 2030 г. определяется стратегия устойчи-
вого обеспечения населения продовольствием для полноценного 
питания и здорового образа жизни путем развития конкурентоспо-
собного аграрного производства, а также создания социально-
экономических условий для поддержания потребления основных 
продуктов питания на рациональном уровне. Доктриной закрепля-
ется совокупность научно обоснованных положений, целей и задач 
долгосрочной государственной политики в области обеспечения 
и укрепления продовольственной безопасности, а также механиз-
мов и мер по их практической реализации. Продовольственная без-
опасность является важнейшей составляющей национальной 
безопасности и необходимым условием реализации стратегиче-
ского национального приоритета – обеспечение высоких жиз-
ненных стандартов населения и условий для гармоничного 
развития личности.  

Продовольственная безопасность – состояние экономики, при 
котором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков 
и других внешних факторов жителям на всей территории гаранти-
руется доступность к продовольствию в количестве, необходимом 
для активной и здоровой жизни, а также создаются социально-
экономические условия для поддержания потребления основных 
продуктов питания на рациональном уровне. 

Продовольственная независимость – максимальная автоном-
ность и экономическая состоятельность национальной продоволь-
ственной системы, ее адаптивность к конъюнктуре мирового рынка 
при рациональном использовании производственного потенциала 
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агропромышленного комплекса  и активной внешнеэкономической 
деятельности. Продовольственная независимость государства оце-
нивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, 
масло растительное, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба) 
и следующим уровням: 
ü оптимистический – достаточный для обеспечения потреб-

ности внутреннего рынка (в энергетической оценке 3500 ккал  
(1 кал = 4,1868 Дж) на одного человека в сутки) за счет собственного 
производства на 80–85 %, импорта – 15–20 % (при этом экспорт 
продукции может быть неограниченным); 
ü недостаточный – уровень производства, который обеспечи-

вает потребность внутреннего рынка более чем на 60 %, но менее 
чем на 80 %; 
ü критический – уровень производства, ниже которого насту-

пает ослабление экономической безопасности. При этом потребле-
ние продуктов питания может снизиться до 2300–2800 ккал на 
одного человека в сутки (уровень простого воспроизводства наро-
донаселения). 

Стратегическая цель национальной продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь – повысить уровень обеспеченности  
населения и доступность качественного продовольствия для пол-
ноценного питания и здорового образа жизни на основе устойчиво-
го развития конкурентоспособного аграрного производства. 
Основными задачами обеспечения национальной продовольст-

венной безопасности являются: устойчивое развитие внутреннего 
производства основных видов с.-х. продукции; обеспечение безо-
пасности и качества с.-х. сырья и пищевых продуктов, предусмат-
ривающее переход на систему оценки качества по международным 
стандартам, повышение нормативных требований по безопасно-
сти продовольствия для здоровья человека на всех этапах техно-
логического цикла «семеноводство и племенное дело – система 
сельскохозяйственных машин – земледелие и растениеводство – 
животноводство – хранение – переработка и сбыт»; достижение 
высокого уровня физической и экономической доступности для 
населения безопасных и качественных пищевых продуктов; свое-
временное выявление, оценка, прогнозирование и упреждение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 
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минимизация их негативного влияния за счет формирования стра-
тегических запасов с.-х. продукции, сырья и продовольствия, 
а также оперативного мониторинга состояния продовольственной 
уязвимости конкретных категорий населения; формирование 
культуры питания населения, ориентированной на потребление 
пищевых продуктов высокого качества, включая органическую 
продукцию; формирование высокого уровня грамотности населе-
ния в продовольственной сфере. 
Национальная система продовольственной безопасности выпол-

няет следующие функции: выявление и прогнозирование внутренних 
и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасно-
сти, их упреждение и нейтрализация; создание и поддержание 
средств обеспечения безопасности и управление ими в условиях 
возникновения угроз; участие в мероприятиях по обеспечению 
продовольственной безопасности в соответствии с международными 
договорами и соглашениями. 

Национальная продовольственная безопасность – это состояние 
экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рын-
ков населению гарантируется стабильное обеспечение продоволь-
ствием в количестве, соответствующем научно обоснованным 
параметрам (предложение), а также создаются условия для поддер-
жания потребления на уровне медицинских норм (спрос), отвечаю-
щего условиям расширенного воспроизводства населения. 
При таком подходе к продовольственной безопасности учиты-

ваются важнейшие составляющие:  
• физическая доступность продовольствия (обеспеченность по 

спросу) означает наличие с.-х. продукции, сырья и продовольствия 
на внутреннем рынке и возможность его приобретения, стабильное 
снабжение населения продуктами питания высокого качества на 
всей территории государства; 

• экономическая доступность продовольствия (обеспеченность 
по доходам) предполагает достаточный уровень и положительную 
динамику доходов домашних хозяйств всех категорий при соци-
ально приемлемом уровне цен на продукты питания. 
Продовольственная безопасность считается достигнутой при нали-

чии для всех людей постоянной физической и экономической доступ-
ности безопасной и питательной пищи, позволяющей удовлетворять 
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их пищевые потребности и вкусовые предпочтения для ведения 
активного и здорового образа жизни. 

1.2. Критерии оценки продовольственной безопасности 

Устойчивость мировой агропродовольственной системы в средне- 
и долгосрочной перспективе будут определять: 

– макроэкономические факторы. В перспективе до 2024 г. про-
гнозируется прирост ВВП на уровне 2,2 % в среднем по ОЭСР, 
в США – 2,6, Китае – 5,2, Турции – 3,5 %. В России, по оценкам 
экспертов, в перспективе возможен прирост на уровне 3,1, в Казах-
стане – 5,4 % в год; 

– факторы предложения. Темпы прироста объемов производства 
с.-х. сырья и продовольствия остаются недостаточными для того, 
чтобы в полной мере обеспечить потребности растущего населения 
планеты. Дальнейший рост с.-х. производства сложно будет обеспе-
чить без учета экологической составляющей: природные ресурсы 
постепенно сокращаются, вследствие интенсификации систем зем-
леделия страдают экосистемы. Через десять лет из 320 млн т допол-
нительно произведенного зерна в мире 180 млн т будет фуражным, 
причем 42 % этого объема будет произведено в развитых странах, 
48 – в развивающихся и 10 % – в наименее развитых; 

– факторы спроса. Наблюдается последовательное увеличение 
мирового спроса на продовольствие за счет повышения калорийно-
сти рациона на основе роста доходов в развивающихся регионах; 

– факторы конъюнктуры. Торговля продовольствием развивается 
ускоренными темпами. Конъюнктура мировых товарных рынков под-
вержена колебаниям, что не позволяет обеспечить гарантированную 
эффективность экспортных поставок. 
Необходимо выделить главные критерии достижения цели по 

развитию национальной продовольственной безопасности. 
Критерий 1. Устойчивое развитие и повышение эффективности 

агропродовольственного комплекса за счет: достижения объемов 
и структуры производства продукции растениеводства и живот-
новодства, позволяющих сбалансировать спрос и предложение 
по важнейшим видам с.-х. продукции, сырья и продовольствия; 
обеспечения эффективности и безубыточности сельского хозяйства, 
а также роста уровня рентабельности продаж до 11–13 % к 2030 г.; 
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роста доли с.-х. земель, используемых для получения органической 
продукции, в общей площади до 3 % к 2030 г. 

Критерий 2. Насыщение внутреннего рынка качественными 
продуктами питания отечественного производства при увеличении 
доли продуктов здорового питания и органических пищевых про-
дуктов до 20 %. Для этого необходимо обеспечить достаточный 
уровень экономической доступности продуктов питания для насе-
ления за счет: роста реальных располагаемых денежных доходов 
в 1,15–1,27 раза к 2020 г., в 1,14–1,24 раза к 2030 г.; достижения 
оптимального уровня расходов на питание в структуре потребитель-
ских расходов населения до 35 % к 2020 г. и до 33 % к 2030 г. 

Критерий 3. Повышение эффективности внешней торговли с.-х. 
продукцией и продовольствием за счет: развития экспортного по-
тенциала и увеличения доли экспорта в стоимости произведенной 
с.-х. продукции, сырья и продовольствия до 40 % к 2020 г. и до 
45 % к 2030 г; снижения импортной составляющей в затратах на 
производство с.-х. продукции, сырья и продовольствия до 20–22 % 
к 2020 г. и до 18–20 % к 2030 г.; снижения доли продовольствен-
ных товаров импортного производства в объеме продаж организа-
ций торговли на внутреннем рынке до 15 % к 2020 г. и до 14 % 
к 2030 г. 
Для оценки состояния национальной продовольственной безо-

пасности используются индикаторы и их пороговые значения, от-
клонение от которых свидетельствует о снижении уровня 
защищенности национальных интересов и о необходимости при-
нять соответствующие меры. 

Индикаторы продовольственной безопасности – показатели, 
применяемые для оценки, мониторинга, прогнозирования и регу-
лирования продовольственной безопасности. Допустимые значения 
индикаторов – предельные величины (минимальная и (или) макси-
мальная), отклонение от которых свидетельствует о проявлении 
деструктивных тенденций в аграрной экономике и социальной 
сфере и возникновении угроз. Рекомендуемый перечень индикато-
ров включает показатели: физической доступности с.-х. продукции, 
сырья и продовольствия; экономической доступности с.-х. продук-
ции и продовольствия; уровня и качества питания в разрезе катего-
рий населения; экологической устойчивости с.-х. производства; 
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здоровья населения; уровня информированности населения в сфере 
продовольственной безопасности и безопасности продовольствия. 

FАО (продовольственная и с.-х. организация ООН), разраба-
тывая стратегические и тактические подходы к решению продо-
вольственной проблемы, использует специальную методическую 
базу, включающую индикаторы оценки продовольственной безо-
пасности: 

• отношение мировых запасов зерна к мировому потреблению 
позволяет определить уровни продовольственной безопасности 
и гарантий на случай чрезвычайных обстоятельств (норматив – 
17 %, т. е. запасы зерна должны соответствовать объемам, необхо-
димым на 60 дней потребления); 

• отношение предложения экспортеров к общей потребности 
в зерне; 

• переходящие запасы зерна в странах-экспортерах в процентах 
к внутреннему потреблению; 

• тенденции производства зерна (ежегодный прирост в процен-
тах за последнее десятилетие и к предыдущему году); 

• изменения в производстве зерна в развивающихся странах-
импортерах; 

• среднегодовые экспортные цены по видам зерна. 
Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международные обяза-

тельства по обеспечению продовольственной безопасности в мире, 
согласно которым импорт продукции в общем потреблении должен 
составлять 16 % («потолок» безопасности). Для республики прием-
лем объем импорта в пределах 25 % в общем потреблении при ус-
ловии экспорта сырья и продовольствия в таких же объемах. 
Критическим пределом продовольственной безопасности, следует 
считать уровень, где доля импорта составляет 40 % и более. 
Методика оценки продовольственной безопасности включает: 
1. Определение перечня продуктов, наиболее достоверно отра-

жающих рацион питания основных групп населения. 
В рационе питания продукты должны иметь наиболее высокий 

рейтинг и при этом не должны быть взаимозаменяемыми. Количест-
во продуктов должно быть минимальным, обеспечивая при этом на 
80 % и более потребность в калориях и основных пищевых вещест-
вах. Для условий республики таких продуктов 10 видов: зерно,  
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молоко, мясо, сахар, масло растительное, картофель, овощи, фрукты 
и ягоды, яйца, рыба. Эти продукты на 90 % обеспечивают рацион 
питания населения в калориях и на 85 % в основных пищевых  
веществах. 

2. Определение базовых параметров: 
• среднедушевое производство по каждому продукту (Vi); 
• индивидуальный индекс производства продукта (IVi), равный 

отношению среднедушевого объема произведенного продукта к его 
физиологической норме (Нфi): 

фН
i

i
i

VIV = ;                                        (4.1) 

• интегральный индекс производства (JVi), равный сумме ин-
дивидуальных индексов производства, деленных на их базовое ко-
личество (10 видов продуктов питания):  

10
i

i
IVJV ∑= ;                                       (4.2) 

• среднедушевое потребление по каждому продукту (Сi);  
• индивидуальный индекс потребления продукта (IСi), равный 

отношению среднедушевого объема потребленного продукта к его 
физиологической норме:  

фН
i

i
i

CIC = ;                                         (4.3) 

• интегральный индекс потребления (JCi), равный сумме инди-
видуальных индексов потребления продуктов, деленных на их ба-
зовое количество: 

10
i

i

IC
JC = ∑ ;                                       (4.4) 

• индекс самообеспечения фактического потребления продукта 
(Iс), равный отношению среднедушевого производства продукта 
к среднедушевому потреблению: 

c
i

i

VI
C

= ;                                           (4.5) 
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• интегральный индекс энергетической ценности (JIэц), равный 
фактическому объему потребления, выраженному в кКал, делен-
ному на установленную медицинскую норму потребления (МНП = 
= 3500 кКал): 

эц МНП
iCJI = ;                                       (4.6) 

• интегральный индекс пищевой ценности (JIпц), равный сумме 
индивидуальных индексов белков ( бI ), жиров ( жI ), углеводов 
( уI ), деленной на 3: 

б ж у
пц 3

I I I
JI

+ +
= ;                                  (4.7) 

• коэффициент дефицита калорий в рационе питания ( кК ): 

к пцК 1 .JI= −                                       (4.8) 

Аналогично рассчитываются коэффициенты дефицита белка, 
жиров и углеводов. 
Интегральный индекс продовольственной безопасности (JIПБ) 

включает в себя интегральные индексы производства, потребления 
продуктов, энергетической и пищевой ценности:  

4ПБ эц пц    .i iJI JV JC JI JI=                           (4.9) 

Продовольственная безопасность находится в достаточной об-
ласти при значении ПБJI  > 0,8, в недостаточной при 0,5 < ПБJI  < 0,8 
и в критической при ПБJI  < 0,5. По мере развития переработки этих 
видов в транспортабельные и пригодные для длительного хранения 
продукты их значение в территориальном перераспределении, соз-
дании запасов, а следовательно, и в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны будет возрастать.  
В количественном выражении минимальный критический уро-

вень с.-х. производства, ниже которого наступает зависимость 
от импорта и ослабление экономической безопасности, имеет для 
Республики Беларусь следующие значения: зерно – 6,0 млн т,  
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картофель – 5,1; овощи – 1,1; плоды и ягоды – 0,7; масло расти-
тельное – 0,13; сахар – 0,31; мясо всех видов (живой вес) – 0,9; мо-
локо – 4,5; рыба – 0,028 млн т; яйца – 2 млн шт. 

1.3. Угроза продовольственной безопасности 

Угрозы – явления и процессы, которые оказывают негативное 
воздействие на систему продовольственной безопасности и озна-
чают уменьшение, отсутствие или разрушение главного ресурса 
жизни – продуктов питания, либо ухудшение их качества и пита-
тельно-энергетических свойств. 
Угрозы продовольственной безопасности классифицируют по 

следующим признакам: 
• по источникам возникновения – внутренние (источники на 

территории государства) и внешние (источники за пределами госу-
дарства); 

• по отношению к деятельности человека – объективные, ко-
торые формируются независимо от деятельности человека (при-
родные катаклизмы, стихийные бедствия), и субъективные 
(неоптимальные управленческие решения); 

• по вероятности реализации – реальные (могут возникнуть 
в любой момент) и потенциальные (реализуются при определенных 
условиях); 

• по возможности прогнозирования – прогнозируемые (на уров-
не государства и регионального объединения государств) и непро-
гнозируемые; 

• по масштабу последствий – всеобщие (отражаются на всей 
территории государства или большинстве его субъектов) и локальные; 

• по величине нанесенного (ожидаемого) ущерба – катастро-
фические, значительные и вызывающие трудности. 
Обеспечение национальной продовольственной безопасности 

Республики Беларусь сопряжено с влиянием внешних и внутрен-
них факторов и угроз. Внешними факторами, снижающими устой-
чивость продовольственной безопасности, являются: концентрация 
и монополизация производства и экспорта с.-х. продукции, сырья 
и продовольствия экономически развитыми странами и усиление 
их доминирования на мировом рынке; возрастающие требования 
к качеству пищевых продуктов на мировом рынке; все более  
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широкое использование экономически развитыми странами протек-
ционистских мер, включая увеличение государственной поддержки 
национальных товаропроизводителей; обострение конкуренции 
в рамках международных и региональных торгово-экономических 
формирований, включая Евразийский экономический союз (далее – 
ЕАЭС). 
К внутренним факторам, влияющим на устойчивость продо-

вольственной безопасности, относятся: нестабильность с.-х. произ-
водства; экологическая напряженность; процессы деградации с.-х. 
земель, вызываемые факторами антропогенного и (или) природно-
го характера; недостаточный уровень инноваций в сфере производ-
ства, хранения и реализации продовольствия; недостаточные темпы 
повышения уровня жизни и качества питания населения; опереже-
ние роста цен на потребительские товары над повышением доходов 
населения; диспаритет цен на с.-х. сырье, средства производства, 
услуги и готовую продукцию; недостаточный уровень развития 
инфраструктуры в сельской местности. 
Внешние угрозы являются следствием состояния макроэкономи-

ки и открытости национальной экономики, включая неблагоприят-
ное изменение конъюнктуры мирового рынка (повышение цен или 
снижение объемов предложения); регулирование курсов нацио-
нальных валют в государствах, выступающих в качестве торгово-
экономических партнеров; импорт продовольствия, не соответст-
вующего требованиям высокого качества и здорового питания;  
использование продовольствия в качестве рычага внешнеполитиче-
ского давления (полное или частичное эмбарго на поставки, экспорт-
ная экспансия, экономическая зависимость от стран-поставщиков). 
Внутренние угрозы могут проявиться под воздействием соот-

ветствующих факторов и условий: рост потребительских цен на 
товары и услуги или снижение реальных доходов населения, что 
вызывает сокращение уровня или изменение структуры питания; 
ограничение доступности продовольствия для отдельных террито-
рий или групп населения; снижение инвестиционной и инноваци-
онной активности хозяйствующих субъектов, сокращение научно-
технического потенциала АПК; увеличение задолженности субъектов 
АПК, осложняющее функционирование на принципах самоокупае-
мости и самофинансирования; сокращение производственного 
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и экспортного потенциала АПК; усиление импортной зависимо-
сти по продовольственным товарам; снижение конкурентоспособ-
ности отечественного продовольствия на внутреннем или внешнем 
рынке. 
Выявление, минимизация негативного влияния и упреждение 

угроз национальной продовольственной безопасности, а также 
принятие оперативных мер по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития АПК обусловливают необходимость  
непрерывного совершенствования методов мониторинга безопас-
ности и системы индикаторов оценки, создания современной ин-
формационной инфраструктуры. 

1.4. Механизм достижения продовольственной безопасности 

Механизм достижения продовольственной безопасности дол-
жен обеспечивать достижение целевых критериев, базироваться 
на цели и задачах, учитывать организационно-экономические  
условия их реализации и включать следующие взаимосвязанные 
подсистемы: 

– механизм выявления, оценки и упреждения угроз продоволь-
ственной безопасности; 

– механизм нормативного правового обеспечения национальной 
продовольственной безопасности; 

– механизм управления и регулирования продовольственной 
безопасности и устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса, обеспечивающий выполнение целевых критериев на на-
циональном и региональном уровнях. 
Гарантией обеспечения национальной продовольственной безо-

пасности является устойчивость производства с.-х. продукции, сы-
рья и продовольствия, а также наличие необходимых резервов 
и фондов (запасов). С учетом сложившегося уровня устойчивости 
производства и потенциального дефицита ресурсов на внутреннем 
рынке должен обосновываться размер резервов и фондов (запасов) 
с.-х. продукции, сырья и продовольствия. Минимальный уровень 
резервов и фондов (запасов) с.-х. продукции, сырья и продоволь-
ствия i -вида PCmin i определяется в процентном отношении к по-
требности по формуле 
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где ОКmax i – максимальное отрицательное отклонение объема произ-
водства с.-х. продукции, сырья и продовольствия i-вида от критиче-
ского уровня продовольственной безопасности; Пкрит i – объем 
потребности в с.-х. продукции, сырье и продовольствии i-вида по 
критическому уровню продовольственной безопасности. 

 
Достаточный уровень резервов и фондов (запасов) с.-х. про-

дукции, сырья и продовольствия i-вида PCd i определяется в про-
центном отношении к потребности по формуле 

, 100  
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idPC                                 (4.11) 

где ОРср i – среднее отрицательное отклонение объема производст-
ва с.-х. продукции, сырья и продовольствия i-вида от оптимисти-
ческого уровня продовольственной безопасности, тыс. т; Попт i – 
объем потребности в с.-х. продукции, сырье и продовольствии  
i-вида по оптимистическому уровню продовольственной безопас-
ности, тыс. т. 

 
Основные меры по укреплению национальной продовольствен-

ной безопасности включают следующие направления: 
1. В области производства с.-х. продукции, сырья и продовольст-

вия усилия должны концентрироваться на совершенствовании 
структуры посевных площадей в соответствии с зональными систе-
мами земледелия; сохранении и повышении почвенного плодородия; 
повышении эффективности производства продукции растениеводст-
ва посредством углубления специализации с учетом почвенно-
климатических и экономических условий хозяйствования; иннова-
ционном развитии и комплексной модернизации материально-
технической базы организаций; максимальной реализации потен-
циала продуктивности с.-х. животных и птицы за счет соблюдения 
технологических регламентов при производстве продукции живот-
новодства; оптимизации использования государственной поддержки 
в сфере АПК. 



 503 

2. В области повышения экономической доступности продуктов 
питания особое внимание предстоит уделить осуществлению мер, 
направленных: на обеспечение роста заработной платы, увязанного 
с темпами роста производительности труда; разработку действен-
ных механизмов мотивации и стимулирования труда; организацию 
системы внутренней продовольственной помощи населению;  
приоритетную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, не 
имеющих достаточных средств для организации здорового пита-
ния; организацию здорового питания беременных и кормящих 
женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, здоро-
вого питания в учреждениях социальной сферы; снижение уровня 
малообеспеченности населения. 

3. В области регулирования национальной продовольственной 
безопасности должны быть предусмотрены следующие меры: раз-
работка и внедрение механизмов и инструментов регулирования 
сбалансированности внутренних продуктовых рынков; обеспече-
ние участия отечественных предприятий в государственных закуп-
ках с.-х. продукции, сырья и продовольствия в рамках ЕАЭС; 
организация системы контроля за качеством и безопасностью про-
дукции по всей технологической цепи. 

4. В области повышения конкурентоспособности производства 
и сбыта продукции основными мерами должны быть: внедрение 
инновационных технологий производства, хранения и сбыта про-
дукции; выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов, 
создание высокого генетического потенциала высокопродуктив-
ных, конкурентоспособных пород и групп с.-х. животных на основе 
применения новейших методов селекции и разведения; обеспече-
ние качества и безопасности продукции с соблюдением ветеринар-
ного, фитосанитарного и санитарно-гигиенического режима; 
стимулирование производства и сбыта качественных продуктов 
питания; развитие импортозамещающих производств; создание ус-
ловий для привлечения в экономику страны ноу-хау, инновацион-
ных технологий, инвестиций с целью достижения мировых 
стандартов производства продукции; подготовка квалифицирован-
ных специалистов. 

5. В области кооперации и интеграции в агропродовольствен-
ной сфере необходимо предусмотреть: развитие отраслевой 
и межотраслевой кооперации по производству, хранению и сбыту 
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с.-х. продукции, сырья и продовольствия на основе использования 
инноваций; создание интегрированных продовольственных сис-
тем, ориентированных на производство и снабжение населения 
продуктами питания высокого качества. 
Разработка и осуществление мер в области обеспечения и укре-

пления национальной продовольственной безопасности должны 
основываться на научном обеспечении, включая фундаментальные 
и прикладные исследования по развитию теоретических аспектов 
продовольственной безопасности и независимости, выработке пер-
спективных критериев развития и индикаторов, совершенствова-
нию механизмов регулирования продовольственной безопасности 
и устойчивого функционирования агропродовольственного ком-
плекса в новых условиях. 

 
Практическое занятие 1  

«Оценка критериев и параметров  
продовольственной безопасности Республики Беларусь» 

Цель: оценить критерии и показатели достижения продовольст-
венной безопасности в Республике Беларусь. 

Ключевые понятия: продовольственная безопасность, продо-
вольственная независимость, цели и задачи продовольственной 
безопасности, индикаторы, критерии, показатели оценки. 

Задание. На основе официальных статистических данных опре-
делить динамику индекса самообеспечения фактического потреб-
ления основных видов продуктов: молока, мяса, яиц, рыбы, 
картофеля, овощей, фруктов и ягод (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Баланс продовольственных ресурсов «Мясо и мясопродукты», тыс. т 

Год Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 218 
Производство 1 172,0 1 073,0 1 149,3 1 172,4 1 208,3 1 226,4 
Потребление 862,3 830,2 847,7 865,0 875,8 907,2 

 
Выполнение. Используя формулу (4.5) произведем расчет индек-

са самообеспечения фактического потребления мяса и мясопродук-
тов в период 2013–2018 гг. 
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1172,0 2013 1,4;
862,3cI = =  

1173,0 2014 1,3;
830,2cI = =  

1149,3 2015 1,4;
847,7cI = =  

1172,4 2016 1,4;
865,0cI = =  

1 208,3 2017 1,4;
875,8cI = =  

1 226,4 2018 1,4.
907,2cI = =  

Вывод: проведенные расчеты показали, что уровень самообес-
печения мясом и мясопродуктами в Республике Беларусь находится 
на достаточно высоком уровне. Динамика индекса самообеспечения 
фактического потребления мяса и мясопродуктов является устой-
чивой на протяжении всего периода исследования. 
Аналогичным образом рассчитываются индексы самообеспече-

ния фактического потребления молока, яиц, рыбы, картофеля, ово-
щей, фруктов и ягод. 

 
Практическое занятие 2  

«Интерактивная деловая игра»  
на тему «Основы продовольственной безопасности» 

Цель: овладеть основными понятиями и терминами по теме 
«Основы продовольственной безопасности», изучить механизм до-
стижения продовольственной безопасности. 

Правила: игра проводится в несколько туров. Группа делится на 
две команды, в каждой из которых избирается представитель. 
Представители команд вытягивают карточки, на которых написано 
по пять слов (словосочетаний) по изучаемой теме. Задача предста-
вителя: за указанное время он должен объяснить команде термины, 
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написанные на карточке. За каждое угаданное слово команда полу-
чает один балл. В процессе объяснения можно использования  
синонимы, антонимы, мимику, жестикуляцию, но нельзя – одноко-
ренные слова. На расшифровку каждой карточки команде дается 
3 минуты. Команды играют поочередно. Очередность команд оп-
ределяется жеребьевкой. Победителем является команда, которая 
набрала большее количество баллов. Примерный перечень слов, 
указанных на карточках: продовольственная безопасность, зерно, 
молоко, килокалории, мониторинг, спрос, предложение, растение-
водство, животноводство, продукты питания, экология и т. д. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое продовольственная безопасность? 
2. Что такое продовольственная независимость? 
3. Какие функции выполняет национальная система продоволь-

ственной безопасности? 
4. Что представляет собой физическая доступность продо-

вольствия? 
5. Что представляет собой экономическая доступность продо-

вольствия? 
6. По каким основным видам продукции оценивается продо-

вольственная безопасность в республике? 
7. Какова стратегическая цель национальной продовольствен-

ной безопасности в республике? 
8. Каковы основные задачи достижения национальной продо-

вольственной безопасности? 
9. Каковы основные критерии достижения национальной продо-

вольственной безопасности? 
10. Каковы основные индикаторы обеспечения продовольст-

венной безопасности? 
11. В чем заключается методика оценки продовольственной 

безопасности? 
12. Что представляют собой угрозы продовольственной безо-

пасности? 
13. Какие существуют виды угроз продовольственной безо-

пасности? 
14. В чем заключается механизм обеспечения продовольствен-

ной безопасности? 
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15. Как определяются минимальный и достаточный уровень 
резервов с.-х. продукции? 
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file27d7ec1a11a991f6.PDF. – Дата доступа: 19.08.2019. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов  

«Организационно-экономические основы развития  
отраслевых продуктовых подкомплексов АПК» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Организационно-экономические основы развития 
отраслевых продуктовых подкомплексов АПК». Структура реферата 
должна включать следующие разделы: введение; продовольствен-
ный комплекс: сущность и значение; территориальная и социально-
экономическая структуры продуктовых подкомплексов АПК; 
особенности управления продуктовыми подкомплексами АПК; 
заключение. 
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Глава 2. Экономика зернопродуктового подкомплекса АПК 

2.1. Зерно – основа всего сельскохозяйственного  
производства 

Для народного хозяйства Беларуси обеспечение собственными 
ресурсами зерна – одно из важнейших условий продовольственной 
безопасности страны, ее стабильного суверенитета, независимости 
от экспортной политики. За исключением импорта риса и небольших 
объемов твердой пшеницы и кукурузы, республика в состоянии 
полностью удовлетворять свои потребности в продовольственном 
и кормовом зерне, также для промышленной переработки на пиво, 
спирт, крахмал. Зерно является одним из определяющих продук-
тов, от которого зависит обеспечение населения хлебом, хлебо-
булочными изделиями, мукой, крупами и т. д. Специализируясь 
в животноводческом направлении, сельское хозяйство само по-
требляет значительное количество зерна.  
В увеличении производства зерна актуальны вопросы обоснова-

ния размещения зерновых и зернобобовых культур по зонам, рай-
онам и хозяйствам во взаимосвязи с природными и экономическими 
условиями (качеством пахотных земель, особенностями климата, 
специализацией в животноводстве и т. д.), вопросы усиления моти-
вации труда непосредственных работников, стимулирования от-
расли со стороны государства, использования в практике опыта 
лучших отечественных с.-х. предприятий и зарубежных стран с ин-
тенсивным сельским хозяйством.  
По характеру использования зерновые культуры подразделяют 

на следующие группы: 
1) продовольственные: хлебные (пшеница, рожь), крупяные 

и бобовые (гречиха, просо, горох, фасоль); 
2) фуражные: кукуруза, овес, ячмень, вика, кормовые бобы; 
3) промышленные: ячмень, кукуруза и др. 
Зернопродуктовый подкомплекс по своей значимости в решении 

продовольственной проблемы является одной из важнейших 
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подсистем АПК. Конечная цель подкомплекса – наиболее полное 
удовлетворение потребностей республики в зерновых ресурсах, 
создание необходимых семенных фондов, переходящих страховых 
запасов и государственных резервов, обеспечивающих бесперебой-
ное снабжение населения хлебной продукцией, независимо от ко-
лебаний и сезонности производства, а также обеспечение развития 
экспорта. Именно зерновое хозяйство является фактором, который 
стабилизирует все с.-х. производство, в решающей степени опреде-
ляет возможности удовлетворения потребностей населения в про-
дуктах питания. 
Уровень производства зерна позволяет судить об эффектив-

ности функционирования АПК и его отраслей, уровне жизни  
населения, экономическом потенциале государства (табл. 2.1). 
Функционирование зернового хозяйства включает все товарно-
денежные отношения, посредством которых регулируются произ-
водство, сбыт, потребление зерна, формируются хозяйственные 
и коммерческие связи между субъектами зернового рынка. 

 
Таблица 2.1 

Показатели производства зерна в Республики Беларусь 

Год 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

Посевная площадь 
в хозяйствах всех 
категорий, тыс. га 

2627 2639 2406 2386 2430 2348 –10,6 % 

Посевная площадь 
в с.-х. организа-
циях, тыс. га 

2500 2508 2276 2255 2302 2220 –11,2 % 

Удельный вес 
посевных площа-
дей зернобобовых 
культур 
в хозяйствах всех 
категорий, % 

45,8 45,0 41,0 40,8 41,6 40,4 –5,4 п.п. 
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Окончание таблицы 2.1 

Год 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

Удельный вес 
посевных площа-
дей зернобобовых 
культур в с.-х. 
организациях, % 

48,4 47,4 42,8 42,6 43,5 42,0 –6,4 п.п 

Валовой сбор 
зернобобовых 
культур в хозяй-
ствах всех кате-
горий, тыс. т 

7 600 9 564 8 657 7 461 7 993 6 151 –19,1 % 

Урожайность 
зернобобовых 
культур в хозяй-
ствах всех катего-
рий, ц/га 

29,7 36,7 36,5 31,5 33,2 26,7 –10,1 % 

 
Структура зернопродуктового подкомплекса охватывает три ос-

новные сферы материального производства и системы обслужива-
ния. В первую сферу включаются организации, обеспечивающие 
производство техники для возделывания зерновых культур, техноло-
гического оборудования для системы заготовок и отраслей промыш-
ленности, перерабатывающих зерно. Вторая сфера включает 
предприятия, которые производят зерновые культуры. Третья сфе-
ра – отрасли и производства, осуществляющие заготовку, сушку, 
очистку, переработку, хранение зерна и продуктов его переработки, 
предприятия оптовой и розничной торговли. 

Производственная инфраструктура представлена предпри-
ятиями и организациями, которые осуществляют обслуживание 
и снабжение материально-техническими средствами производства 
зерновых культур. Производственно-экономические связи в сис-
теме зернопродуктового подкомплекса республики проявляются 
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в товарно-денежной форме, обеспечении средствами производства 
и технологическом обслуживании его отраслей, агропромышлен-
ной интеграции по производству и промышленной переработке 
зерна, а также экономической связи с реализацией конечной про-
дукции. 

Отраслевая структура подкомплекса характеризует его как 
самостоятельный объект планирования и управления, включает 
только те отрасли, в деятельности которых преобладают внутри-
комплексные связи. Эти отрасли составляют его ядро, к которому 
по мере развития приобщаются другие предприятия и службы, спо-
собствующие реализации общей цели.  
Формирование и функционирование зернопродуктового под-

комплекса отечественного АПК в значительной степени определя-
ется тенденциями мирового уровня. Удовлетворение растущего 
спроса на зерно со стороны развивающихся и развитых стран – 
нетто-импортеров в последние тридцать лет происходит за счет 
роста мировых объемов производства на 45 %. В то же время при-
родные условия республики не позволяют сформировать в соответ-
ствии с потребностью необходимые ресурсы зерна по видам 
и направлениям его использования. В связи с изменением природных 
условий и возникновением негативных явлений, дестабилизирую-
щих с.-х. производство, устойчивое функционирование рынка зерна 
предполагает наличие резервов этой продукции. Учитывая, что 
природные аномалии имеют достаточно широкое распростране-
ние и в той или иной мере охватывают значительные территории, 
а также то, что воздействие неблагоприятных условий не совпадает 
в пространстве и времени, в отдельные годы Республика Беларусь 
может выступать в качестве экспортера зерна. 

2.2. Факторы и резервы увеличения производства зерна 

Увеличение производства зерна до необходимых стране объемов 
может быть осуществлено на основе: дальнейшей интенсификации, 
повышения окупаемости затрачиваемых средств и труда; массового 
внедрения интенсивных технологий посредством укрепления 
материально-технической базы, оснащения предприятий высоко-
производительными машинами и орудиями для уборки урожая, 
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комплексами для сушки и доработки зерна; совершенствования 
структуры посевных площадей и состава зерна с целевой функ-
цией обеспечить хлебопекарную, комбикормовую, пивоваренную 
и спиртовую промышленности соответствующей зерновой продук-
цией, отрасли животноводства полноценными концентрированными 
кормами, где важнейшей составляющей является сбалансированный 
по белку зернофураж. 
Естественным отражением природного и созданного (за счет хи-

мизации и мелиорации пахотных земель, обогащения их органикой, 
оснащения отраслей техническими средствами механизации) эконо-
мического потенциала является получение областями более высоко-
го урожая зерновых культур и, что весьма экономически важно,  
обеспечение производства зерна с меньшими затратами средств 
и труда на единицу продукции. Выявление резервов увеличения 
производства зерна должно осуществляться по следующим направ-
лениям: расширение посевных площадей, улучшение их структуры 
и повышение урожайности. Одним из резервов повышения качества 
продукции растениеводства является увеличение ее товарных 
свойств, что позволяет продавать продукцию по более высокой цене 
и получать дополнительную прибыль.  
Резервом увеличения производства продукции растениеводства 

является сокращение потерь, имеющих место на всех стадиях про-
изводства и переработки. Такие потери могут составлять от 8 до 
25 %, особенно при дождливой погоде во время уборочных работ. 
Возможные неиспользованные резервы расширения посевных 
площадей определяются при анализе использования земельных  
ресурсов. Основным источником увеличения выхода валовой про-
дукции, в значительной степени зависящим от организации произ-
водства в самом хозяйстве, является рост урожайности зерновых 
культур и расширение посевных площадей. В системе обеспечения 
повышения урожайности большое значение отводится севооборотам 
и предшественникам. Существенным фактором, влияющим на уро-
жайность с.-х. культур, является внедрение высокоурожайных рай-
онированных сортов и качественного семенного материала, что 
позволяет получать прибавку урожая до 15 %. Для определения 
резервов увеличения производства зерна за счет использования  
семян более урожайных сортов культур, необходимо разность  
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урожайности более и менее продуктивного сорта умножить на воз-
можный прирост площади под более урожайный сорт.  

 
2.3. Показатели эффективности производства зерна 

 

Особую актуальность в рыночной экономике приобретают во-
просы повышения окупаемости затрат в производстве зерна, что 
в условиях ограниченности вложений на интенсификацию связано 
с рациональным размещением и совершенствованием структуры 
зерновых и зернобобовых культур, максимально учитывая природ-
ные особенности регионов, специализацию хозяйств, расположение 
их в отношении рынков сбыта продукции и т. д. В современных 
условиях необходимо обеспечить производство продукции, спо-
собной по своим качественным характеристикам и себестоимости 
конкурировать на внешнем и внутреннем рынках, отвечать плате-
жеспособному спросу населения; учитывать интересы народного 
хозяйства – потребности мукомольно-крупяной, комбикормовой, 
пивоваренной и других отраслей перерабатывающей промышлен-
ности. Первоосновой для с.-х. предприятий должно быть развитие 
эффективного производства, размещение и концентрация посевов 
культур.  

 
Экономическая эффективность производства зерна характеризу-

ется системой показателей.  
Урожайность (У), ц/га: 

У ,V
S

=                                         (4.12) 

где S – площадь возделываемой культуры, га. 
 

Производительность труда (ПТ ), ц/чел.-ч: 

сп

ПТ .
Т Ч
V V

= =                                     (4.13) 

Трудоемкость производства продукции (Те), чел.-ч/ц: 

сп
е

ЧТТ  .
V V

= =                                     (4.14) 
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Себестоимость 1 ц зерна ( цС ), руб.: 

ц
с

ЗС  ,
V

=                                        (4.15) 

где З  – производственная себестоимость производства зерна, руб. 
 
Средняя цена реализации 1 ц зерна (Цр), руб./ц: 

, 
В

=Ц
р

р
р V

                                      (4.16) 

где Вр – выручка от реализации продукции, руб.; Vр – объем реали-
зованной продукции, ц. 

 
Прибыль от реализации продукции (П ), тыс. руб.: 

р рП В С= − ,                                     (4.17) 

где Ср – полная себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 

 
Прибыль от реализации в расчете на 1 га посева ( гаП ), руб./га: 

р
га

П
П .

S
=                                        (4.18) 

Прибыль в расчете на 1 балло-гектар ( балло-гаП ), руб./балло-га: 

р
балло-га

П
П ,

 БS
=                                   (4.19) 

где Б  – балл с.-х. земель. 
 

Прибыль на 1 ц зерна ( цП ), руб./ц: 

р
ц

П
П .

V
=                                         (4.20) 

Уровень товарности зерна ( тУ ), %: 
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т
р

ТПУ ,
V

=                                         (4.21) 

где ТП – объем реализации продукции в зачетном весе, т. 
 

Рентабельность реализованной продукции (Rпрод), %: 

р
прод

р

П
 100.

С
R =                                    (4.22) 

Рентабельность производства ( произвR ), %: 

р
произв

П
 100.

З
R =                                   (4.23) 

Уровень механизации производства продукции ( мУ ), %: 

, 100 
Т
Т

=У м
м                                    (4.24) 

где мТ  – затраты труда на механизированных работах, чел.-ч.  
 
При расчете показателей эффективности производства фураж-

ного зерна или зернофуражных культур продукция берется с учетом 
ее кормовой ценности, т. е. в перерасчете на кормовые единицы 
и переваримый протеин. 

 
Практическое занятие  

«Оценка эффективности функционирования  
зернопродуктового подкомплекса АПК» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации зерна 
в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: виды зерна, зернопродуктовый подком-
плекс, производственная инфраструктура, отраслевая структура, 
резервы роста, показатели эффективности. 

Задание. Рассчитать показатели эффективности производства 
и реализации зерна на основе отчетных данных (табл. 2.2–2.5). 
Сделать вывод. 
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Таблица 2.2 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 1) 

В том числе 
К
ул
ьт
ур
ы

 

Ф
ак
ти
че
ск
и 
уб
ра
нн
ая

  
пл
ощ
ад
ь,

 г
а 

За
тр
ат
ы

 –
 в
се
го

, т
ы
с.

 р
уб

. 

оп
ла
та

 т
ру
да

 
с 
на
чи
сл
ен
ия
ми

 

се
ме
на

 

уд
об
ре
ни
я 
и 
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ст
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за
щ
ит
ы
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те
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й 
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ан
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вн
ы
х 
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ед
ст
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ра
бо
ты

 и
 у
сл
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и 

ст
ои
мо
ст
ь 
ГС
М

  

ст
ои
мо
ст
ь 
эн
ер
го
ре

cу
рс
ов

  

пр
оч
ие

 п
ря
мы
е 
за
тр
ат
ы

  

ор
га
ни
за
ци
я 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 

Зерновые 
и бобовые 
(озимые 
и яровые) 
без кукурузы 

836 320 37 146 60 19 7 37 9 2 3 

и т. д.            
 

Таблица 2.3 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 2) 

Сбор продукции Себестоимость 

Наименование всего,  
т 

с 1 га, 
ц 

всего, 
тыс. руб. 

единицы 
продукции, 
руб. 

Прямые  
затраты 
труда на 

продукцию – 
всего, 

тыс. чел.-ч 

Сбор 
продук-
ции 
в пере-
воде на 
к. ед., т 

Зерно в пер-
воначально 
оприходо-
ванной массе 

2 259 27     

Зерно  
в физической 
массе после 
доработки  

1 987 23,8 260 131 12 3 151 
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Таблица 2.4 

Отчетные данные (форма № 7-АПК, лист 1) 

Продано – всего, тыс. руб. 

Количество, т Финансовые 
результаты Вид продукции 

в  
натуре 

в  
зачетном 
весе 

Полная 
себестоимость 
проданной 
продукции 

Выру-
чено При-

быль 
Убы-
ток 

Зерновые 
и зернобобовые – 
всего 

1 318 1 259 215 263 60 12 

и т. д.       

 

Таблица 2.5 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 6) 

Виды сельскохозяйственных земель Гектары Балло-гектары 

Общая земельная площадь 5 194 – 

Всего с.-х. земель 4 084 93 524 

из них: пашня 3 066 81 556 
 

Выполнение. На основании представленных исходных данных, 
используя формулы (4.12)–(4.23), произведем расчет показателей 
эффективности производства и реализации зерна в организации. 
Урожайность: 

. га/ц 8,23=
836

870 19
=У  

Производительность труда: 

19 870ПТ 1,7 ц/чел.-ч.
12 000

= =  
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Трудоемкость: 

12 000Т 0,9 чел.-ч/ч.
19 870

= =  

Себестоимость 1 ц зерна: 

 .руб 1,13=
870 19
000 260

=Сц  

Средняя цена реализации 1 ц зерна: 

р
263 000Ц 20,9 руб./ц.
12 590

= =  

Прибыль от реализации зерна: 

П 263 000 215 000 48 тыс. руб.= − =  

Прибыль в расчете на 1 га посева: 

га
48 000П 57,4 руб./га.

836
= =  

Прибыль в расчете на 1 балло-гектар: 

балло-га
48 000П 2,2 руб./балло-га.

836 (81 556 / 3 066)
= =  

Прибыль в расчете на 1 ц зерна: 

ц
48 000П 2,4 руб./ц.
19 870

= =  

Уровень товарности: 

. % 5,95=100 
318 1
259 1

=Ут  

Рентабельность реализованной продукции: 

. % 3,22=100 
000 215
000 48

=прR  
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Рентабельность производства: 

. % 5,18=100 
000 260

000 48
=прR  

Вывод: проведенные расчеты показали, что эффективность про-
изводства зерна на предприятии является сравнительно невысокой, 
о чем свидетельствует достаточно низкий уровень урожайности 
данной культуры. При этом показатели эффективности реализации 
зерна свидетельствуют о достаточно успешной работе организации 
в этой области, что подтверждается высоким уровнем товарности – 
95,5 % и показателями рентабельности – 22,3 и 18,5 %.  

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой зернопродуктовый подкомплекс? 
2. Какова конечная цель деятельности зернопродуктового под-

комплекса? 
3. Что включает в себя структура зернопродуктового подком-

плекса? 
4. Что включает в себя производственная инфраструктура зер-

нопродуктового подкомплекса? 
5. Каковы основные факторы увеличения производства зерна? 
6. В чем заключаются резервы увеличения производства зерна? 
7. Каковы основные показатели эффективности производства зерна? 
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Глава 3. Экономика  
картофелепродуктового подкомплекса АПК 

3.1. Понятие, роль и структура картофелепродуктового  
подкомплекса АПК 

Картофель относится к числу важнейших с.-х. культур. Главным 
пищевым компонентом картофеля являются углеводы в виде крах-
мала. В зависимости от сорта в клубнях содержится от 17 до 30 % 
сухого вещества, из которого 70–80 % приходится на крахмал и до 
3 % на белковые вещества. Белок картофеля по биологической 
ценности стоит выше белков многих других растений. Питательная 
ценность белков определяется наличием в них аминокислот, кото-
рые не могут синтезироваться в организме человека и животных. 
Если биологическую питательную ценность куриного белка при-
нять за 100 %, то ценность белка пшеницы составляет в среднем 
64 %, а белка картофеля – 85 %. Картофель вместе с овощами явля-
ется важнейшим источником витамина С. Велико значение карто-
феля и как кормовой культуры, особенно для молочного скота, 
свиней и птицы. Клубни используют на корм скоту в свежем, 
вареном и запаренном виде. Скармливать их можно круглый год, 
а в силосованном виде и брикетах хранить и использовать на про-
тяжении нескольких лет. 
Картофель – одна из ведущих культур в ряде стран мирового 

сообщества по занимаемым площадям, объемам производства 
и потребления. Его выращивают около 150 государств различных 
континентов. Развитие картофельного хозяйства в странах мирового 
сообщества находится на различном организационно-экономическом 
и агротехническом уровне. Однако в целом наблюдается постоянный 
процесс совершенствования размещения производства, внедрения 
достижений науки и техники, что способствует расширению ареа-
лов возделывания картофеля и углублению специализации в произ-
водстве. Рынок картофеля стран-участниц ЕС характеризуется 
экспортной направленностью. На долю этих государств приходится 
около 75 % мировых объемов экспорта картофеля. Основными нетто-
экспортерами картофеля в ЕС являются Нидерланды, Германия, 
Франция. В мировом масштабе в структуре использования карто-
феля более половины производимого картофеля используется на 
продовольственные цели.  
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Одним из приоритетных направлений развития картофелепро-
дуктового подкомплекса стран с развитой рыночной экономикой 
является переработка картофеля в различные полуфабрикаты и го-
товые картофелепродукты. Это позволяет снизить потери картофе-
ля, сократить издержки на транспортировку и реализацию 
продукции, создать дополнительные резервы продовольствия.  
Наряду с продовольственными достоинствами картофель имеет 
преимущества в агротехническом аспекте. Как пропашная культура 
в севообороте является одним из лучших предшественников для 
яровых зерновых, а при выращивании раннего картофеля получают 
хороший урожай озимых культур. В территориальном аспекте про-
слеживается формирование товарных зон производства с учетом 
природных и экономических условий хозяйствования. Продуктовое 
направление предусматривало углубление специализации в произ-
водстве картофеля различного товарно-хозяйственного назначения 
(продовольственный, семенной, картофель для переработки, кор-
мовой), а также продуктов его переработки (крахмал, сушеный 
картофель, полуфабрикаты, готовые картофелепродукты). 

Картофелепродуктовый подкомплекс – это структурное звено 
АПК, состоящее из совокупности экономически взаимосвязанных 
отраслей и производств, основными целями которых является обес-
печение максимальной эффективности производства, удовлетворе-
ние спроса внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности, 
увеличение сбыта продукции на внешнем рынке. Картофелеперера-
батывающая отрасль республики представлена подотраслями: крах-
мальной, овощесушильной и производством картофелепродуктов. 
Функционально-отраслевая структура картофелепродуктового 

подкомплекса состоит из трех основных сфер. Первая сфера включает 
отрасли промышленности (машиностроение, производство удобре-
ний, средств защиты), производящие средства производства для 
всех звеньев подкомплекса. Вторая сфера осуществляет непосредст-
венное производство картофеля различного товарно-хозяйственного 
назначения. Третья сфера представлена различными звеньями, осу-
ществляющими закупочно-сбытовую деятельность, переработку кар-
тофеля, сбыт готовой продукции для потребительских нужд, 
а также использование отходов переработки на корм скоту и дру-
гие цели. Для обеспечения нормального функционирования всех 
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сфер картофелепродуктового подкомплекса существуют подразде-
ления инфраструктуры, обеспечивающие создание оптимальных 
условий и выполнение многочисленных функций обслуживания 
всего процесса воспроизводства. 
В зависимости от выполняемых функций в структуре обслужи-

вания картофельного хозяйства выделяют общую (межотраслевую) 
и внутриотраслевую инфраструктуру. Общая инфраструктура 
осуществляет общее обслуживание всех сфер картофелепродукто-
вого подкомплекса и включает: дорожно-транспортную сеть, связь, 
электроснабжение и т. д. Внутриотраслевая инфраструктура  
обслуживает и создает оптимальные условия для развития отдель-
ных сфер: услуги научно-исследовательских, агросервисных,  
консультационных и других служб. Основной целью картофеле-
продуктового подкомплекса Беларуси является формирование раз-
витого рынка картофеля, основой которого выступает высокая 
конкурентоспособность производимой продукции.  
В продуктовой структуре картофельного подкомплекса следует 

выделить рынок картофеля, дифференцированный в свою очередь 
на сегменты по целевому направлению (товарный, нетоварный), 
направлениям использования (продовольственный, семенной, фу-
ражный, картофель для переработки), срокам созревания (ранне-, 
средне-, позднеспелый). Картофелеперерабатывающая отрасль кар-
тофелепродуктового подкомплекса формирует рынок продуктов 
переработки картофеля, делимых по степени готовности продукции 
к употреблению, срокам хранения.  
В современных условиях совокупность особенностей развития 

и формирования рынка картофеля в Беларуси включает: 
– наличие благоприятных природно-климатических условий для 

возделывания картофеля и его социально-экономическая значи-
мость в продовольственном обеспечении; 

– преобладание в производстве картофеля индивидуальных мел-
котоварных и натуральных хозяйств, что ограничивает использова-
ние передовых технологий и обусловливает низкое качество 
продукции и неконкурентоспособность;  

– высокая социальная значимость и разностороннее использова-
ние картофеля формируют высокий уровень самообеспеченности 
населения страны; 
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– сравнительно высокий уровень потребления населением свежего 
картофеля при недостаточном потреблении готовых картофелепро-
дуктов обусловлен низким уровнем развития перерабатывающей 
отрасли, недостаточным качеством картофельного сырья, а также 
сложившимися традициями питания; 

– специфические особенности картофеля (объемность, подвер-
женность механическим повреждениям) обусловливают необходи-
мость его хранения, как в местах производства, так и потребления; 

– низкая товарность картофелеводства и недостаточный спрос 
на белорусский картофель на мировом продовольственном рынке 
во многом обусловлены отсутствием механизма рыночного регу-
лирования картофельного рынка Беларуси. 
Наряду с достоинствами картофеля в производственном направ-

лении имеется и ряд недостатков. Во-первых, картофелеводство 
является одной из трудоемких и затратоемких отраслей растение-
водства. Сложившиеся удельные затраты на единицу посевов кар-
тофеля значительно выше, чем в других отраслях растениеводства. 
Во-вторых, объемность и низкая транспортабельность продукции 
картофелеводства создает определенные трудности в развитии то-
варного производства. В Беларуси общие потери картофеля еже-
годно достигают около 2 % всего урожая. В настоящее время 
значительная часть продуктов питания потребляется населением 
в переработанном виде, в то время как в структуре потребления 
картофеля и продуктов его переработки на долю последних прихо-
дится около 7 %.  
Ассортиментный состав основных видов продуктов из картофе-

ля, производимых в республике включает: сухие продукты из кар-
тофеля (сушеный картофель, сухое картофельное пюре в виде 
хлопьев); замороженные (полуфабрикат быстрозамороженного 
гарнирного картофеля, вареники с картофелем, клецки); обжарен-
ные картофелепродукты (хрустящий картофель в виде ломтиков, 
чипсы, снеки). 

3.2. Состояние и перспективы развития  
картофелеперерабатывающей отрасли 

Благоприятные почвенно-климатические условия Беларуси и ее 
выгодное географическое расположение способствуют успешному 
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возделыванию данной культуры. Картофель возделывается во всех 
категориях хозяйств, однако около 80 % валового сбора собирается 
в личных подсобных хозяйствах населения. Посевные площади 
картофеля за период с 2013 по 2018 год в среднем составили 
297 тыс. га, а валовой сбор – 6,0 млн т. Средняя урожайность кар-
тофеля в Республике Беларусь за аналогичный период составила 
207,5 ц/га (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Показатели эффективности производства картофеля в Республике Беларусь 

Год 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Посевные площади, 
тыс. га 309 310 314 295 277 274 

Валовой сбор, тыс. т 5 911 6 280 5 995 5 984 6 415 5 865 
Урожайность, ц/га 194 204 194 205 232 216 
Производство кар-
тофеля в расчете на 
душу населения, кг 

624 663 632 630 675 619 

Потребление карто-
феля в расчете на 
душу населения, кг 

179 177 170 171 171 170 

Уровень самообеспе-
ченности картофе-
лем, % 

95,7 108,7 105,1 104,1 112,3 106,4 

Рентабельность реа-
лизованного карто-
феля, % 

23,1 29,3 1,2 –26,2 –0,5 –0,7 

Средние цены произ-
водителей картофе-
ля, дол. США 

216,9 245,3 142,4 80,3 110,1 161,8 

 
Длительное время картофель занимал примерно 8–10 % посев-

ных площадей всех с.-х. культур. Однако в последние годы наблю-
дается тенденция к их сокращению: за исследуемый период они 
сократились на 11,3 %. Прямое влияние на это оказало уменьшение 
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посевных площадей хозяйства населения, поскольку в удельном 
весе эта категория занимает 80 % площадей всех категорий. Несмот-
ря на то, что валовой сбор картофеля в 2018 г. снизился по отноше-
нию к 2013 г. на 0,8 %, основной показатель эффективности 
производства картофеля (урожайность) увеличился в данном перио-
де на 11,3 %. 
С целью оценки уровня обеспеченности населения картофелем, 

необходимо проанализировать тенденции производства и потреб-
ления данной культуры в Республике Беларусь, а также уровень ее 
самообеспеченности. По данным табл. 3.1 производство картофеля 
за период с 2013 по 2018 гг. снизилось на 0,8 %. При этом отмеча-
ется сокращение его потребления на 2,3 %. В среднем производст-
во картофеля превышает его потребление в 3,6 раза, что 
свидетельствует о достаточности его производства внутри страны. 
Об этом свидетельствует и уровень самообеспеченности: за иссле-
дуемый период он увеличился на 16,6 п.п. 
Не менее важными показателями оценки эффективности произ-

водства картофеля являются рентабельность реализованного карто-
феля и средние цены его производителей. За исследуемый период 
показатели рентабельности существенно изменились: по сравнению 
с 2013 г., в котором рентабельность реализованного картофеля  
составляла 23,1 %, в 2018 г. производство картофеля стало убыточ-
ным. Причиной этого является превышение производства над потреб-
лением картофеля, а также убыточность производства картофеля, 
реализованного с.-х. предприятиями. На сегодняшний день Беларусь 
производит достаточный объем картофеля для того, чтобы обеспе-
чить как продовольственную безопасность, так и спрос населения. 
В условиях рыночных отношений эффективное и конкуренто-

способное производство картофеля в Беларуси предполагает не 
внедрение отдельных разрозненных направлений, а реализацию 
комплекса синергетически взаимоувязанных организационных, 
экономических и технологических мероприятий. Среди организа-
ционных факторов, определяющих картофелеводство, следует вы-
делить процессы специализации и концентрации производства 
картофеля. Углубление специализации увеличивает экономиче-
скую мощь предприятий за счет концентрации производственных 
ресурсов. Концентрация производства позволяет применять новую 
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технику, технологии, совершенствовать организацию производства, 
т. е. усиливает действие интенсивных факторов. Совокупное влия-
ние специализации и концентрации способствует увеличению про-
изводства и снижению затрат на единицу конечной продукции. 
Опыт показывает, что внедрение интенсивных технологий, эконо-
мически выгодная эксплуатация технических средств и высокая 
окупаемость вкладываемых средств возможны при уровне концен-
трации производства картофеля в специализированных хозяйствах 
не менее 100 га. 
Одним из резервов эффективного развития отрасли, а также 

сглаживания сезонности и соблюдения регламентов технологии 
производства картофеля является оптимизация сортового состава. 
Немаловажным резервом повышения урожайности картофеля 
и эффективного развития отрасли является соблюдение сроков по-
садки картофеля. Картофель наряду с кормовыми корнеплодами 
является одним из первых претендентов на массовое применение 
минеральных удобрений. В современных условиях хозяйствования 
в эффективном развитии картофелеводства должное внимание не-
обходимо уделить интегрированной системе защиты картофеля от 
вредных организмов.  
Совершенствование материально-технической базы в картофеле-

водстве предусматривает повышение уровня механизации и автома-
тизации производственных процессов, сокращение трудоемкости 
производства продукции и мотивацию труда работников отрасли. 
В сложившихся экономических условиях хозяйствования увеличе-
ние применения живого труда в картофелеводстве имеет прямую 
зависимость и тесную связь с урожайностью картофеля и оказывает 
незначительное прямое влияние на эффективность картофелеводства. 

3.3. Повышение экономической эффективности  
производства продукции картофелеводства 

Экономическая эффективность производства картофеля опреде-
ляется системой показателей с учетом целевого назначения.  
Основными показателями эффективности производства продо-
вольственного картофеля с выделением ранних, средних и поздних 
сортов являются: урожайность (ц/га); выход стандартных клубней 
(%); затраты труда на 1 га посева и на 1 ц продукции (чел.-ч);  
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производственные затраты на 1 га посева и себестоимость 1 ц кар-
тофеля (руб.); уровень товарности (%); прибыль от реализации на 
1 га посева и 1 ц реализованной продукции; уровень рентабельно-
сти (%), окупаемость затрат выручкой (%).  
При использовании клубней для переработки система показате-

лей включает: содержание сухого вещества (%); крахмалистость 
(%); расход сырья на производство единицы переработанной про-
дукции; выход с 1 га крахмала (ц), спирта (дал); затраты труда на 
1 ц клубней, крахмала, 1 дал спирта; себестоимость единицы про-
дукции (руб.). 

 
Практическое занятие  

«Оценка эффективности функционирования  
картофелепродуктового подкомплекса АПК» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации кар-
тофеля в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: рынок картофеля, картофелепродуктовый 
подкомплекс, отраслевая структура, инфраструктура подкомплек-
са, ассортиментный состав, показатели эффективности. 

Задание. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, 
используя формулы (4.12)–(4.23), а также основываясь на методо-
логии оценки эффективности производства и реализации зерна 
(раздел IV, глава 2), произвести расчет показателей эффективно-
сти производства и реализации картофеля в организации. Сделать 
вывод. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой картофелепродуктовый подкомплекс? 
2. Какие существуют основные виды картофеля? 
3. Какова конечная цель деятельности картофелепродуктового 

подкомплекса? 
4. Что включает в себя структура картофелепродуктового под-

комплекса? 
5. Что включает в себя инфраструктура картофелепродуктового 

подкомплекса? 
6. Каковы основные факторы увеличения производства кар-

тофеля? 



 530 

7. В чем заключаются основные резервы увеличения производ-
ства картофеля? 

8. Каковы основные показатели эффективности производства 
картофеля? 
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Глава 4. Экономика льнопродуктового подкомплекса АПК 

4.1. Современное состояние развития льнопродуктового  
подкомплекса 

Производство льняных тканей – старейшая традиционная от-
расль текстильной промышленности, размещение которой в мире 
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в наибольшей степени совпадает с географическим размещением 
сырьевой базы. 
По объему мирового производства льняные ткани значительно 

уступают хлопчатобумажным. На долю льняных тканей приходится 
около 6 % общего объема производства тканей. Они обладают уни-
кальными гигиеническими свойствами, обеспечивающими комфорт 
и сохранение здоровья человека. Также благодаря высоким эстети-
ческим свойствам и износостойкости они незаменимы для многих 
видов изделий бытового и технического назначения. В настоящее 
время в мире определилась устойчивая тенденция к росту исполь-
зования льна при производстве одежды, постельного белья, трико-
тажа и других изделий в связи с их высокими потребительскими 
свойствами.  
Лен является одной из основных технических культур в Белару-

си. Доля республики в производстве льна в СНГ составляет около 
30 %, на европейском континенте – 16 % и почти 9 % его мирового 
производства. По объемам производства льноволокна Беларусь вхо-
дит в число первых пяти стран мира из 26 его производящих. 
В структуре посевных площадей республики лен занимает всего 
лишь 0,5, в том числе в составе технических культур – 9,1 %. При 
этом посевы льна за последние годы сократились на 7 тыс. га: 
с 57 тыс. га до 50 тыс. Данная тенденция обусловлена тем, что лен в 
последние годы уступает свои позиции более рентабельным техни-
ческим культурам, таким как рапс и сахарная свекла. Наибольшая 
часть посевных площадей сконцентрирована в Витебской области – 
27,9 %, в Минской и Могилевской – соответственно 20,6 и 17,4 %. 
В Гродненском, Брестском и Гомельском регионах посевы льна не-
значительны – 14,0; 11,6 и 8,5 % в структуре посевных площадей в 
хозяйствах всех категорий. Валовой сбор льноволокна за период 
2013–2018 гг. сократился на 11,1 % и составляет в настоящее время 
40 тыс. т. Соотношение темпов снижения размера посевных площа-
дей к валовому сбору данной культуры составляет в настоящее вре-
мя 12,3 % к 11,1 %. В результате того, что сокращение посевных 
площадей происходило более быстрыми темпами, чем уменьшение 
валовых сборов, это привело к тому, что урожайность льноволокна 
увеличилась с 8,4 до 8,7 ц/га. 
Стратегическое значение культуры для республики состоит 

в том, что при условии эффективного и интенсивного ведения 
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льноводства, технического и технологического перевооружения 
перерабатывающих отраслей подкомплекса, при соответствующей 
экономической политике она может быть гарантом валютных 
поступлений. Эффективность реализации стратегического по-
тенциала культуры определяется как функционированием непо-
средственно льняного подкомплекса, так и сырьевой ориентацией 
текстильной и легкой промышленности. 

4.2. Состав, структура и функциональное назначение  
льняного подкомплекса АПК 

Льняной подкомплекс представляет собой систему взаимосвя-
занных организаций, производящих комплекс машин и оборудова-
ния для выращивания и переработки льна (первая сфера), 
непосредственно льноводство (вторая сфера), льнозаводы, льно-
комбинат, ткацкие фабрики, другие организации, осуществляющие 
производство, заготовку, переработку, хранение, реализацию сырья 
и изделий, а также научное обеспечение (третья и четвертая сфе-
ры). Льняной подкомплекс как межотраслевая структура определя-
ется как совокупность отраслей и организаций, связанных 
организационно-экономическими отношениями по поводу произ-
водства сырья и конечной продукции. Функционирование льняного 
подкомплекса в республике характеризуют две особенности: 1) по-
тенциал подкомплекса существенно превышает потребность внут-
реннего рынка, что, с одной стороны, определяет его экспортную 
ориентацию, а с другой – ставит в зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка; 2) организации первой сферы подкомплекса поч-
ти полностью расположены за рубежом, что также ставит его в за-
висимость от тенденций, существующих на мировом рынке машин, 
механизмов и технологического оборудования. 
Особенностью межотраслевой структуры подкомплекса являет-

ся то, что его первая сфера – производство средств производства – 
географически размещена вне пределов республики, а вторая сфе-
ра – льноводство – не сбалансирована с перерабатывающими от-
раслями (особенно с выпуском конечной продукции). Последнее 
придает подкомплексу сырьевую направленность и существенно 
снижает эффективность его функционирования. 
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Пройдя все этапы переработки, лен превращается в льноволокно 
и льняное семя, которые в дальнейшем используются для производ-
ства широкого спектра товаров. Льняная продукция, произведенная 
для конечного потребителя, включает множество товаров: от 
швейных ниток и льняных тканей до изоляционных и прокладоч-
ных материалов.  
Льняное волокно из всех известных видов лубяных волокон 

наиболее ценно. Оно обладает хорошими прядильными свойствами 
благодаря своей прочности, гибкости и способности делиться при 
чесании на тончайшие волоконца. Из волокна вырабатывают ши-
рокий ассортимент товаров, который по назначению можно под-
разделить на три группы: 

1) бытовые ткани, используемые для постельного и нательного 
белья, костюмов, платьев, сорочек, покрывал и т. д. 

2) технические ткани – для изготовления брезента, парусины и др. 
3) тарные, упаковочные и строительные материалы. 
В среднем из 1 кг льноволокна можно получить до 2,5 м2 быто-

вых или 1,6 м2 технических тканей. Масса 1 м2 льняных тканей ко-
леблется от 100 г (батист) до 1 кг и выше (брезент). Льноволокно 
является одним из наиболее крепких растительных волокон. Проч-
ность льняной пряжи на разрыв при равнозначной толщине более 
чем в два раза выше, чем хлопчатобумажной, и в три раза выше, 
чем шерстяной. Волокно льна превосходит по прочности такие хи-
мические волокна, как вискозный и ацетатный шелк, и не уступает 
капрону и лавсану. С повышением влажности льноволокна (до оп-
ределенного предела) его крепость увеличивается, в то время как 
шерсти, натурального шелка и искусственного волокна, наоборот, 
снижается. Из отходов льняного производства (костра, отходы тре-
пания) производят изоляционные и конструкционные материалы, 
соответствующие высоким экологическим требованиям. Из вто-
ричных материальных ресурсов создаются сорбенты для очистки 
вин, масел, воды и даже воздуха. 
Ценнейшим продуктом, получаемым при переработке льносе-

мян, является льняное масло, широко используемое в медицинской 
практике как лекарственное средство, содержащее большое коли-
чество биологически активных веществ и жирных кислот, а также 
при создании косметических и медицинских препаратов. 
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Обеспеченность льнозаводов высококачественным сырьем во 
многом зависит от существующей системы связи между перераба-
тывающими предприятиями и льносеющими хозяйствами, отноше-
ния между которыми строятся в соответствии с госзаказом на 
производство и закупку с.-х. продукции, республиканскими стан-
дартами, заключенными договорами.  
Сбытовой договор контрактации является инструментом ор-

ганизации производственно-экономических связей между хозяй-
ствами-производителями и промышленными предприятиями, 
перерабатывающими льносырье. В договоре определяется количе-
ство, качество, сроки, порядок и условия доставки льнотресты на 
льнозавод. Однако данная система контрактации не обеспечивает 
льнозаводы высококачественным сырьем в необходимых объемах. 
Предусмотренные договором скидки к закупочным ценам за сдачу 
некондиционного по засоренности сырья не компенсируют заводам 
потери в выпуске товарной продукции и увеличении затрат на его 
переработку. 
Исходя из современного состояния отрасли, взаимоотношения 

между льносеющими с.-х. организациями и льнозаводами воз-
можны на принципах договора контрактации льна на корню. Это 
обосновано тем, что основные потери качества льнотресты прихо-
дятся на стадию уборки. Поскольку часть операций по уборке льна 
совпадает по времени с зерноуборочной кампанией, лен зачастую 
убирается в неоптимальные сроки. Кроме того, льносеющие хозяй-
ства стремятся получить как лен, так и льносемена. Совмещение 
целей приводит, как правило, к более поздним срокам уборки 
и ухудшению качества льнотресты.  
Кроме ранее изложенных показателей оценки эффективности 

производства различных видов продукции растениеводства, для 
определения конкурентоспособности производства тресты в льно-
сеющих районах республики рекомендуется использовать сле-
дующие показатели: балл плодородия почвы, урожайность, 
себестоимость центнера основной продукции, рентабельность, 
прибыль от реализации продукции в расчете на гектар, прямые за-
траты труда на центнер продукции, коэффициент устойчивости 
урожайности за последние 5 лет. Ранжирование районов республики 
по перечисленным показателям, построение на их основе графиков 
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и картограмм обеспечат выявление регионов, наиболее благопри-
ятных для производства льнотресты.  
В современных условиях выращивание сырья является наиболее 

слабым звеном в льняной отрасли. Низкая урожайность, плохое 
качество тресты явились причиной нестабильности валовых сборов 
волокна в республике. Не способствуют выходу продукции с высо-
кими качественными характеристиками устаревшие технологии 
переработки тресты, что обусловливает низкую долю наиболее 
ценной по прядильным свойствам фракции – длинного волокна. 
При анализе эффективности возделывания льна, прежде всего, необ-
ходимо исследовать характер поведения затрат на возделывание од-
ного гектара и себестоимости продукции при разной урожайности.  

 
Практическое занятие  

«Оценка эффективности производства льна» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации льно-
тресты и льносемени в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: льняной подкомплекс, отраслевая структу-
ра, особенности функционирования, инфраструктура подкомплек-
са, ассортиментный состав, показатели эффективности. 

Задание. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, ис-
пользуя формулы (4.12)–(4.23), а также основываясь на методоло-
гии оценки эффективности производства и реализации зерна 
(раздел IV, глава 2), произвести расчет показателей эффективности 
производства и реализации льнотресты и льносемени в организа-
ции. Полученные результаты отразить в табл. 4.1. Сделать вывод. 

 
Таблица 4.1 

Показатели эффективности производства и реализации льнотресты и льносемени 

Наименование  
организации Показатель 

Льнотреста Льносемя 

Урожайность, ц/га   
Затраты труда на 1 га, чел.-ч  
Производительность труда, ц/чел.-ч   
Трудоемкость, чел.-ч/ц   
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Окончание таблицы 4.1 
Наименование  
организации Показатель 

Льнотреста Льносемя 
Себестоимость 1 ц, тыс. руб.    
Средняя цена реализации 1 ц, руб.   
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.  
Прибыль (убыток) в расчете на 1 га посевов 
льна, руб.  

Прибыль (убыток) в расчете на 1 балло-га, 
руб.  

Рентабельность реализованной продукции, %   
Рентабельность производства, %   

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой льняной подкомплекс? 
2. Какова конечная цель деятельности льняного подкомплекса? 
3. В чем состоят особенности функционирования льняного под-

комплекса? 
4. Что представляет собой рынок льнопродукции? 
5. Каковы основные тенденции производства льноволокна 

в Республике Беларусь? 
6. Каковы основные факторы увеличения производства льна? 
7. В чем заключаются основные резервы увеличения производ-

ства льна? 
8. Каковы основные показатели эффективности производства льна? 
9. Каково основное назначение сбытового договора контрактации? 
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Глава 5. Экономика свеклосахарного подкомплекса АПК 

5.1. Состав и структура свеклосахарного подкомплекса АПК 

В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важ-
ная роль отводится сахарному подкомплексу, который представляет 
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собой совокупность отраслей, занятых производством сахарной 
свеклы, хранением и переработкой ее и тростникового сахара-
сырца, закупленного на мировом рынке, реализацией конечного 
продукта, а также осуществляющих производственно-техническое 
обслуживание.  
Свеклосахарное производство в Республике Беларусь является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского 
хозяйства страны. Промышленным свеклосеянием занимаются бо-
лее 370 с.-х. организаций в Брестской, Гродненской, Могилевской 
и Минской областях, в которых сосредоточено более 95 % посев-
ных площадей и валового сбора сахарной свеклы. В последние го-
ды посевы сахарной свеклы в республике занимают площадь 
102 тыс. га, урожайность в 2018 г. составила 476 ц/га. Средняя 
площадь сева на одну свеклосеющую организацию составляет 
около 260–280 га. Достигнутая урожайность сахарной свеклы по 
Республике Беларусь не соответствует биологическому потенциа-
лу культуры, а также отстает от ведущих аграрных стран Европы. 
Основной культурой, используемой в качестве сырья для произ-

водства сахара, является сахарная свекла. Побочные продукты ее 
выращивания и переработки (меласса, жом, ботва) используются 
в пищевой и кондитерской промышленности, с высокой окупаемо-
стью скармливаются в свежем виде крупному рогатому скоту.  
Целесообразность выращивания свеклы определяется положитель-
ным влиянием свекловичного севооборота на возделывание многих 
с.-х. культур, высокой рентабельностью отрасли.  
В сферу основного производства сахарного подкомплекса 

входят свеклосеяние и сахарная промышленность. Основные 
производственно-технические ресурсы для подкомплекса – спе-
циализированная с.-х. техника, удобрения и средства химической 
защиты растений, оборудование для сахарной промышленности. 
Размещение свекловодства формируется под воздействием ком-
плекса факторов, из которых главными являются следующие: нали-
чие в зоне свеклосеяния мощностей по переработке урожая; 
свеклопригодность почв; природно-климатические условия; обеспе-
ченность трудовыми и материально-техническими ресурсами; за-
грязненность почв радионуклидами; эффективность возделывания 
сахарной свеклы по сравнению с другими культурами.  
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Республика расположена в зоне достаточного увлажнения, но 
с ограниченным количеством тепла, поэтому природно-климатические 
условия для возделывания сахарной свеклы не всегда являются оп-
тимальными. Наиболее пригодные для сахарной свеклы суглини-
стые почвы, в целом по республике на них размещается около 37 % 
пашни. Больше всего их в Витебской, Могилевской и Минской об-
ластях, очень мало в Брестской (8,7 %). Основная же площадь па-
хотных земель республики, включая основные зоны свеклосеяния 
Брестской и Гродненской областей, расположена на песчаных 
и супесчаных почвах. 
Большое значение данного подкомплекса для населения и эконо-

мики страны определяется тем, что сахар является одним из основных 
продуктов питания. В рационе человека около четверти энерге-
тических калорий приходится на сахар, который наряду 
с крахмалопродуктами покрывает потребность организма в углево-
дах, а также служит важным компонентом многих пищевых про-
дуктов, выполняя роль консерванта и сладителя. Кроме того, он 
характеризуется высокой транспортабельностью и пригодностью 
к длительному хранению, что дает возможность формировать как 
национальные, так и мировые продовольственные запасы. В Рес-
публике Беларусь особенно велико значение свекловичного сахара, 
т. к. он является практически единственным подслащивающим 
продуктом собственного производства: из сахарозаменителей вы-
рабатывается только крахмальная патока в количестве, которое не 
может удовлетворить потребности пищевой промышленности (ме-
нее 2 % общего объема производства сахара), а получение меда 
сокращается.  
Прямые связи с такими подотраслями пищевой промышленности, 

как кондитерская, молочно-консервная, плодоовощеконсервная, без-
алкогольных напитков, хлебопекарная, винодельческая и другие, 
налажены через поставку сахара; со спиртовой, дрожжевой, произ-
водством лимонной кислоты – через поставку побочного продукта – 
мелассы; комбикормовой промышленностью – через поставку ме-
лассы и жома. В сельское хозяйство передается дефекат, используе-
мый в качестве удобрения, а также меласса, свежий и сухой жом, 
употребляемые как корм для скота. Роль побочной продукции осо-
бенно велика, т. к. она значительно удешевляет себестоимость сахара. 



 541 

Меласса – кормовая патока, побочный продукт сахарного про-
изводства – сиропообразная жидкость темно-бурого цвета со спе-
цифическим запахом. Обычно используется в кормлении с.-х. 
животных, являясь ценным углеводным кормом, содержащим до 
60 % остаточных углеводов. Жом (свекловичный) – экстрагирован-
ная сечка сахарной свеклы, отходы свеклосахарной промышленно-
сти. Используют на корм скоту в свежем, сушеном (брикеты 
и россыпью) и силосованном (кислый жом) виде. Дефекационная 
грязь (дефекат) – отходы сахарного производства, образующиеся в 
процессе дефекации сахарного сока, которые зачастую использу-
ются в качестве известковых удобрений. 
Государственное регулирование свеклосахарного подком-

плекса проявляется в следующем: установлении соотношения до-
ли сахара, оставляемой у переработчиков, и доли, передаваемой 
сельхозпроизводителям; регулировании распределения побочной 
продукции между сельским хозяйством, сахарным заводом и пере-
рабатывающей промышленностью; разрешении толлинговых опе-
раций с сахаром (закупка и переработка сахара-сырца с целью 
реэкспорта); установлении новых видов надбавок к закупочным 
ценам на сахарную свеклу. 

5.2. Особенности формирования рынка сахара 
Сахарная промышленность – одна из самых перспективных от-

раслей нашей страны, которая входит в число 30 крупнейших 
стран – производителей сахара песка и в число 20 стран – произво-
дителей сахарной свеклы. С точки зрения продовольственной безо-
пасности проблему сахара необходимо решать на основе 
собственного производства. В связи с этим свеклосахарное произ-
водство в настоящее время является одним из приоритетных  
направлений социально-экономического развития Республики  
Беларусь. Сахарная свекла является одной из наиболее продуктив-
ных с.-х. культур. Так, при урожайности 476 ц/га можно получить 
71 ц сахара. В Республике Беларусь на душу населения потребляет-
ся 36,6 кг сахара в год. По данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь, соотношение 
основных каналов потребления этого продукта следующее: 69 % – 
розничная продажа и прочие потребители; 31 % – промышленное 
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потребление (в том числе кондитерские изделия и хлебопечение, 
безалкогольные напитки, молочные продукты, консервирование).  
Одной из отличительных особенностей рынка сахара республики 

является то, что для производства данного продукта используется 
как собственное сырье (сахарная свекла), так и покупное (сахар-
сырец). Недостающее количество продукции импортируется. Суще-
ственной особенностью рынка сахара является высокий уровень  
товарности сырья, что обусловлено использованием его преимуще-
ственно в производстве. Основными поставщиками фабричной са-
харной свеклы являются с.-х. организации. Основными факторами, 
определяющими ситуацию на рынке сахара, являются: производство 
сахара из собственного сырья; объемы закупок сахара-сырца и про-
дажи изготовленного из него продукта на внутреннем и внешнем 
рынках; производство заменителей сахара; меры государственного 
регулирования; экспортно-импортная политика государства; уровень 
цен на этот продукт на внутреннем и на мировом рынках; ограни-
ченность платежеспособного спроса. 
Рынок сахара в республике имеет следующие отличительные 

черты по сравнению с развитыми рынками стран Запада:  
• из-за недостаточного потребления фруктов, мяса, рыбы 

и других ценных пищевых продуктов сахар наряду с картофелем 
и животным маслом традиционно является основным источником 
калорий в рационе питания населения; отсутствует индустрия са-
харозаменителей, прежде всего, высокофруктозных кукурузных 
сиропов и низкокалорийных подсластителей;  

• на низком уровне находится потребление меда – ценного 
подслащивающего природного продукта; наблюдается высокий 
уровень потребления сахара домашними хозяйствами.  
Указанные выше тенденции влияют на направления функцио-

нирования и развития свеклосахарного подкомплекса республики. 
Переработку сахарной свеклы осуществляют в республике че-

тыре предприятия: Скидельский и Городейский сахарные комбинаты, 
Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный ком-
бинат. Предприятия оснащены оборудованием, позволяющим ис-
пользовать в качестве сырья как свеклу, так и сахар-сырец. 
Производственный цикл начинается с середины сентября (в период 
начала копки свеклы) и продолжается от 80 до 140 суток в разные 
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годы (оптимальный показатель – 90–100 суток). Параллельно, на-
чиная с января и до сезона переработки свеклы, подключаются ли-
нии по переработке тростникового сахара-сырца. 
Фактически сложившиеся сырьевые зоны действующих в респуб-

лике сахарных заводов «размыты» и не соответствуют требованиям 
рационального размещения и специализации с.-х. производства 
рыночного типа. Средний уровень свеклоуплотнения в хозяйствах, 
как правило, не превышает 2–3 % в структуре посевных площадей, 
что в свою очередь не позволяет применять интенсивные техноло-
гии и на этой основе наращивать объемы и повышать эффектив-
ность производства. Благоприятные почвенные и климатические 
условия для развития свекловодства имеются в хозяйствах Грод-
ненской области. Здесь получают самые высокие урожаи сахарной 
свеклы и производят до одной трети всего объема сырья для сахар-
ной промышленности. Свеклосеющие хозяйства Гродненской  
области составляют сырьевую зону Скидельского сахарного ком-
бината и производят больше сырья, чем его может быть перерабо-
тано, поэтому данная сырьевая зона обслуживает частично 
Городейский сахарный и Слуцкий сахарорафинадный комбинаты. 
Кроме того, в отдельные годы сырье перевозится отсюда и на  
Жабинковский сахарный завод. 
В хозяйствах Брестской области для возделывания сахарной 

свеклы благоприятны климатические условия, но несколько хуже 
почвенные. Свекловодческие хозяйства этой области обеспечивают 
сырьем Жабинковский завод. Данная зона растянута по террито-
рии, что затрудняет стабильное повышение эффективности свекло-
сахарного производства. Свеклосеющие хозяйства Минской 
области формируют сырьевые зоны Слуцкого сахарорафинадного 
и Городейского сахарного комбинатов, но не обеспечивают полно-
стью их сырьем по причине невысокой урожайности свеклы и не-
совершенства сырьевых зон. Поэтому сюда ежегодно перевозят до 
200 тыс. т корней из сырьевых зон Скидельского комбината  
и Жабинковского завода.  
При перевозках, которые осуществляются в основном в зимние 

месяцы (декабрь, январь), снижается качество сырья, а в результате – 
и выход сахара с 1 га посевов. Кроме того, практикой установлено, 
что при перевозке сахарной свеклы железнодорожным транспортом 
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потери больше, чем автомобильным. Таким образом, сырьевые зоны 
всех сахарных предприятий нуждаются в оптимизации в целях ис-
ключения перевозок сырья на дальние расстояния и потерь его в свя-
зи с этим. Вот почему уже в ближайшей перспективе необходимо 
создавать компактные сырьевые зоны, под которыми понимается 
совокупность свеклосеющих хозяйств, расположенных на опреде-
ленной территории и удаленных от предприятия на оптимальном 
расстоянии (до 50 км), характеризующихся высоким уровнем  
концентрации посевов этой культуры (8–10 %) и производящих ее 
в количествах, необходимых для полной загрузки имеющихся про-
изводственных мощностей.  

5.3. Экономическая эффективность производства  
сахарной свеклы  

Эффективное функционирование свеклосахарного подкомплек-
са АПК – важная народнохозяйственная задача АПК страны, т. к. 
от деятельности подкомплекса зависят не только результаты АПК, 
но и продовольственная безопасность Республики Беларусь по со-
циально-значимому продукту питания – сахару. Для разработки 
грамотных управленческих решений в направлении совершенство-
вания функционирования и развития свеклосахарного подкомплек-
са АПК, необходима эффективная система показателей оценки его 
деятельности. По мнению многих авторов, экономику производст-
ва фабричной сахарной свеклы необходимо рассматривать во взаи-
мосвязи с выращиванием маточных корнеплодов и свеклосемян, 
а также с конечным продуктом свеклосахарного производства – 
сахаром и его реализацией. Эффективность производства семян 
сахарной свеклы определяется имеющимися специфическими 
особенностями свекловичного семеноводства: выращивание свек-
лосемян – трудоемкое производство, связанное с большими затра-
тами, в связи с двух летним периодом выращивания семян первой 
репродукции; производство свеклосемян – промежуточный этап 
между созданием сорта и товарной продукцией (корнеплодами  
сахарной свеклы фабричной – сырьем для сахарных заводов). Дан-
ные особенности подтверждают необходимость увязки показателей 
свекловичного семеноводства с показателями оценки свеклосахарного 
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производства при определении эффективности свеклосахарного 
подкомплекса (прилож. 6). 
Для оценки экономической эффективности производства сахар-

ной свеклы и продукции из нее, используется обобщающая система 
экономических показатели: урожайность свеклы; объемы валовых 
сборов и закупок; средняя цена реализации 1 т свеклы и 1 т сахара; 
себестоимость производства 1 т свеклы и сахара; прибыль от реали-
зации свеклы на 1 га посева; производительность труда и трудоем-
кость продукции; сахаристость свеклы, %, выход сахара, %, 
выработка продукта с 1 га посева, ц; загрузка производственных 
мощностей, %, и др. Данная система показателей экономической 
эффективности свеклосахарного подкомплекса АПК может быть 
применена при проведении экономического анализа функциониро-
вания подкомплекса. 
Одним из резервов повышения эффективности производства са-

хара является возделывание высокосахаристого, технологически ка-
чественного и зрелого сырья. Технологическое качество и зрелость 
сырья обусловлены химическим составом корнеплодов: количеством 
сахара и мелассообразующих компонентов – несахаров, которые 
препятствуют изъятию сахара из сырья. Из сахарной свеклы с оди-
наковым количеством сахара, но разным количеством мелассооб-
разующих компонентов выход сахара будет разным. 
Повышение эффективности производства и переработки сахар-

ной свеклы в значительной степени определяется согласованно-
стью действий и экономических интересов с.-х. предприятий 
и сахарных заводов, их взаимной заинтересованностью в увеличе-
нии урожайности и повышении сахаристости свеклы, обеспечении 
сохранности выращенного урожая, сокращения потерь сахара на 
всех стадиях технологического процесса, хранения и переработки 
сахарной свеклы.  

 
Практическое занятие  

«Оценка эффективности производства сахарной свеклы» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации  
сахарной свеклы в организации на основе отчетных данных. 
Проанализировать эффективность производства сахара в Респуб-
лике Беларусь. 
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Ключевые понятия: свеклосахарный подкомплекс, отраслевая 
структура, особенности функционирования, инфраструктура под-
комплекса, рынок сахара, показатели эффективности. 

Задание 1. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, 
используя формулы (4.12)–(4.23), а также основываясь на методо-
логии оценки эффективности производства и реализации зерна 
(раздел IV, глава 2), произвести расчет показателей эффективности 
производства и реализации сахарной свеклы в организации. Запол-
нить таблицу. Сделать вывод. 

Задание 2. На основании официальных статистических данных 
провести анализ показателей эффективности производства сахара 
в Республике Беларусь. Полученные результаты оформить в табл. 5.1. 
Сделать вывод. 

 
Таблица 5.1 

Значения показателей производства сахара в Республике Беларусь 

Год 
Отрасль 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Изменение 
2018/2013 

Производство 
сахара, тыс. т 853,1   846,9    

Потребление 
сахара на душу 
населения, кг 

     38,6 
 

Индекс потре-
бительских цен 
на сахар, % 

   123,2 93,2  
 

Экспорт сахара, 
тыс. т  400,3 362,8     

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой свеклосахарный подкомплекс? 
2. Какова конечная цель деятельности свеклосахарного подком-

плекса? 
3. В чем заключаются особенности функционирования свекло-

сахарного подкомплекса? 
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4. В чем заключаются особенности переработки сахарной свеклы? 
5. В чем состоят особенности формирования рынка сахара? 
6. Каковы основные факторы увеличения производства сахарной 

свеклы? 
7. В чем заключаются основные резервы увеличения производ-

ства сахарной свеклы и сахара? 
8. Каковы основные показатели эффективности производства са-

харной свеклы и сахара? 
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Глава 6. Экономика овощепродуктового подкомплекса АПК 

6.1. Состав овощепродуктового подкомплекса и его структура 

Овощепродуктовый подкомплекс относится к разветвленным 
межотраслевым структурным звеньям АПК. Весь производствен-
ный процесс в этом подкомплексе можно подразделить на четыре 
взаимосвязанные стадии: 1) производство средств производства, 
используемых при выращивании, переработке, хранении и реализа-
ции овощной продукции; 2) производство овощей; 3) переработка, 
хранение и заготовка овощей; 4) реализация овощей в естественном 
(свежем) состоянии и в переработанном виде. Названные стадии со-
ставляют функциональную структуру овощепродуктового (овощно-
го) подкомплекса. Она включает основные виды производственной 
деятельности, охватывающие процесс создания продукции и ее  

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
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реализации. Выполнение каждой из четырех указанных стадий про-
цесса производства и сбыта овощной продукции осуществляется 
множеством организаций, относящихся к различным отраслям эконо-
мики. Их совокупность составляет отраслевую структуру овощепро-
дуктового подкомплекса. Сюда относятся овощепроизводящие с.-х. 
организации, индивидуальные огородники, овощеконсервные цехи 
и заводы, торгово-заготовительные организации, крестьянские и оп-
товые рынки, организации машино- и тракторостроения, химической 
промышленности, сельского строительства, мелиоративного хозяй-
ства, транспорта, энергетики и связи (рис. 6.1). 

 

 
 
 

Рис. 6.1. Функционально-отраслевая структура  
овощепроизводственного подкомплекса 

 
В представленной схеме отражены четыре функциональные 

стадии производственно-сбытового процесса в овощепродуктовом 
подкомплексе и субъекты хозяйствования, обеспечивающие  
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выполнение каждой из них. В соответствии с организационно-
технологической схемой овощеводство делится на овощеводство 
открытого и защищенного грунта.  
В овощеводстве открытого грунта можно выделить производст-

во товарных овощей в полевых условиях с применением высоко-
производительных машин и выращивание овощей на огородах 
с преимущественным применением ручного труда. Данный вид 
овощеводства дает наибольшую часть продукции отрасли и являет-
ся основным видом производства. Этот вид деятельности в боль-
шой степени зависит от природно-климатических условий, поэтому 
специализация предприятий зависит от расположения хозяйства, 
а также размеров и плодородия земель. Традиционно наибольшее 
распространение получили с.-х. предприятия, специализирующиеся 
на производстве ограниченного круга культур: белокочанной ка-
пусты, столовой моркови и столовой свеклы, томатов, огурцов, 
лука-репки. 
Овощеводство защищенного грунта ведется в крупных теплич-

ных комбинатах, являющихся предприятиями промышленного  
типа, и в малогабаритных простейших теплицах и укрытиях, ори-
ентированных в основном на применение ручного труда и элемен-
тарных орудий. Защищенный грунт – это культивационные 
сооружения или специально оборудованные участки пашни, где 
искусственно поддерживаются микроклиматические условия, 
обеспечивающие внесезонное выращивание растений. Защищен-
ный грунт с 1 га дает значительно больше продукции, чем откры-
тый, за счет получения нескольких урожаев в год. В овощеводстве 
защищенного грунта применяют: теплицы, парники, пленочные 
укрытия. Наиболее капиталоемкими являются застекленные тепли-
цы. Выход продукции в них составляет примерно 35–40 кг/м2. Зна-
чительно дешевле пленочные теплицы на солнечном обогреве. 
Производство продукции в них составляет примерно 20 кг/м2, од-
нако пленка требует частой замены (1 раз в два года). Парники – 
это деревянные срубы, углубленные в землю. Они заполняются 
свежей органикой и прикрываются застекленными рамами. Парники 
чаще всего применяют для выращивания рассады. В настоящее вре-
мя парники вытесняются пленочными укрытиями ангарного типа, 
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которые позволяют применять механизацию. Парники и ангарные 
укрытия характерны для хозяйств, которые выращивают рассаду 
для производства поздних овощей. Основными видами продукции, 
выращиваемыми в условиях защищенного грунта, являются тома-
ты, огурцы, перцы, баклажаны, пряные травы. 
В защищенном грунте применяют не севообороты, а культуро-

обороты с целью получения необходимой овощной продукции 
в заранее определенные сроки. Культурообороты – чередование 
овощных культур в культивационных сооружениях и утепленном 
грунте в течение эксплуатационного периода. Культурообороты 
зависят от вида сооружения, световой зоны региона, биологиче-
ских требований выращиваемых растений, возможности реализа-
ции готовой продукции, равномерности затрат труда по периодам 
года и прочих факторов. Посев и смену овощей планируют так, 
чтобы они замещали отсутствие овощей открытого грунта в меж-
сезонье. Основными рабочими процессами в овощеводстве защи-
щенного грунта являются: заготовка и дезинфекция грунта, смена 
грунта в теплице, посадка культуры, уход за культурой, сбор у 
рожая, ликвидация культуры. В хозяйствах защищенного грунта 
и овощезеленых культур большая часть производственных про-
цессов выполняется вручную. Поэтому размер посевов овощей 
в специализированных хозяйствах составляет от 300 до 800 га. 
Социально-экономическая роль овощеводства заключается 

главным образом в том, что оно является одним из важнейших ис-
точников продовольственных ресурсов. Овощеводство поставляет 
растительные продукты, обладающие ценными питательными 
и целебными свойствами, имеющие большое значение для обеспе-
чения полноценного питания людей. Овощи содержат в легкоус-
вояемой форме все основные энергосодержащие вещества: 
углеводы, белки, жиры. Особая ценность овощей как продуктов 
питания определяется высоким содержанием практически всех  
видов витаминов. Наиболее богаты они витаминами А, В и С,  
которые требуются организму в сравнительно значительных коли-
чествах. Более всего витамина С содержат овощи семейства капу-
стных, шпинат, салат, ревень (листья), томаты, петрушка (зелень), 
спаржа, укроп, лук-перо, перцы. Овощи содержат минеральные 
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вещества, ферменты, органические кислоты, эфирные масла, пек-
тиновые вещества. Они также богаты микроэлементами (марга-
нец, молибден, йод, бор, цинк, медь). В состав свежих овощей 
входят антибиотики (фитонциды), оказывающие губительное дей-
ствие на бактерии, грибки и другие патогены.  
Невысокая энергетическая ценность овощей по сравнению 

с пищей животного происхождения делает их особенно необходи-
мыми для сбалансированности пищевых рационов при диетиче-
ском питании. Считается нормальным, если удельный вес овощной 
продукции в суточном рационе человека составляет 20–25 % 
и более.  

6.2. Современное состояние и условия для развития  
овощеводства 

Высокая социальная значимость и экономическая целесообраз-
ность производства овощной продукции обусловили ускоренное 
развитие овощеводства во всем мире. Превращение овощеводства 
в одну из важнейших отраслей сельского хозяйства, базирующуюся 
на развитой материально-технической базе, активном использова-
нии достижений науки и являющуюся предметом особой заботы со 
стороны государства – характерная черта каждой экономически 
развитой страны с высоким уровнем жизни. Например, в Японии 
под овощные культуры отводится около 11 % пахотных земель. 
По посевным площадям и объему валовой продукции овощеводство 
в этой стране занимает второе место после рисоводства. Высоким 
уровнем развития характеризуется овощеводство в США, Голландии, 
Франции, Италии, Испании, Англии и других странах. Полноцен-
ное снабжение населения овощной продукцией рассматривается 
в государствах с развитой экономикой как необходимое условие 
повышения благосостояния нации. 
Наличие земельных ресурсов, качество почв и благоприятный 

климат позволяют республике обеспечить население полноценной 
овощной продукцией в соответствии с физиологически обоснован-
ными нормами в основном за счет собственного производства 
(табл. 6.1).  
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Таблица 6.1 

Значения основных показателей развития овощеводства в Республике Беларусь 

Год 
Показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Посевные пло-
щади, тыс. га 66 69 66 66 63 62 

Валовой сбор, 
тыс. т 1 628 1 734 1 686 1 891 1 959 1 746 

Урожайность, 
ц/га 237 242 245 276 295 265 

Рентабельность 
реализованной 
продукции 
(овощей откры-
того грунта), % 

21,7 16,9 14,1 13,9 13,8 13,6 

Уровень само-
обеспечения 
(овощи и бахче-
вые культуры) 

92,4 97,8 94,8 106,7 105,5 99,8 

 
Продуктивно выращиваются овощные культуры: капуста (бело-

кочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, кольраби, брюссель-
ская, савойская, пекинская), морковь столовая, свекла столовая, 
репа, редька, редис, брюква, дайкон, томат, физалис, баклажаны, 
перец, огурец, кабачок, цуккини, патиссоны, тыква, лук (репчатый, 
порей, батун, многолетний), чеснок, салат, шпинат, щавель, укроп, 
петрушка, пастернак, сельдерей, хрен, катран, ревень, спаржа, ар-
тишок, эстрагон, кресс-салат, водяной кресс, горчица, огуречная 
трава, лебеда садовая, кориандр, тмин, скорцонера, овсяный ко-
рень, цикорий, топинамбур, горох овощной, фасоль, бобы, амарант 
и др. А также многолетние пряно-вкусовые и лекарственные расте-
ния: мелисса лимонная, душица, котовник, чабер садовый, базилик, 
иссоп, любисток, мята перечная, зубровка, календула, ромашка ап-
течная, алтей лекарственный и др. 
Для нужд овощеводства в республике объективно не существует 

проблем рабочей силы. Имеется относительно развитая дорожная 
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сеть. При размещении производства с учетом близости автомо-
бильных и железных дорог можно обеспечить для каждого овоще-
водческого хозяйства благоприятные транспортные условия. 
Хорошо развиты машиностроение, химическая промышленность, 
строительная индустрия, производство холодильного оборудова-
ния. Это создает предпосылки для эффективного производства 
овощей в необходимых объемах. 

6.3. Показатели экономической эффективности  
производства овощной продукции 

В овощеводстве выделяются две составляющие эффективности: 
социальная и экономическая. Социальная заключается в производст-
ве овощей, которые являются необходимыми и во многом незаме-
нимыми продуктами для сбалансированного питания людей, для 
поддержания их здоровья и долголетия. Экономическая связана 
с положительными показателями эффективности производства ово-
щей с позиции как всей экономики, так и отдельных предприятий. 
Экономическая эффективность производства овощей определя-

ется системой показателей, которые можно объединить в три группы: 
1. Показатели, выражающие абсолютные результаты (эффект) 

производства, т. е. натуральные и стоимостные. К числу основных 
натуральных показателей относятся урожайность и валовой сбор 
овощей. Урожайность исчисляется в тоннах, центнерах или кило-
граммах с единицы площади (гектары, квадратные метры), валовой 
сбор – в тоннах и центнерах. 

2. Показатели, выражающие величину затрат на производство 
продукции, главным из которых является себестоимость продукции. 

3. Относительные (удельные) показатели, выражающие раз-
личные соотношения между результатами и связанными с их 
получением затратами, и занимающие центральное место. Они 
рассчитываются посредством количественного соизмерения эф-
фекта (результатов) и затрат. Наиболее важными относительными 
показателями экономической эффективности являются производи-
тельность труда и рентабельность. 
Экономическая эффективность производства овощей откры-

того грунта характеризуется следующими показателями: урожай-
ность, производительность труда, трудоемкость производства 
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продукции, себестоимость, валовой и чистый доход, прибыль, 
рентабельность. 
Исходя из особенностей овощеводства защищенного грунта, для 

оценки экономической эффективности используется следующая 
система показателей: валовой сбор овощей (по видам), в том числе 
с января по май; выход овощей с 1 м2 площади теплиц; затраты 
труда на единицу произведенной продукции; себестоимость еди-
ницы продукции в целом и по элементам затрат (обогрев, освеще-
ние, семена и т. д.); средняя цена реализации единицы продукции; 
величина расхода тепла, электроэнергии, удобрений, ядохимикатов 
и воды на единицу площади и 1 ц продукции в натуральном 
и стоимостном выражении; валовой доход; прибыль в расчете на 
1 м2 сооружений и 1 ц продукции по видам; уровень рентабельно-
сти производства в целом и основных видов овощей. 
При определении эффективности овощеводства защищенного 

грунта необходимо учитывать его специфику. Главная задача ово-
щеводства защищенного грунта заключается в производстве све-
жих овощей и снабжении ими населения в те периоды года 
(октябрь–апрель), когда по климатическим условиям выращивание 
овощных культур в открытом грунте невозможно. Защищенный 
грунт является необходимым и важным звеном обеспечения круг-
логодичного потребления овощей в естественном (непереработан-
ном) состоянии, в котором они имеют наибольшую биологическую 
ценность. При определении и анализе экономической эффективно-
сти овощеводства защищенного грунта необходимо учитывать 
фактор времени. Производство овощей в теплицах обходится до-
роже. Но даже минимальные дополнительные затраты на произ-
водство тепличной продукции могут оказаться малополезными, 
если она поступит потребителю в период массового сбора овощей 
в открытом грунте и будет реализована по низким ценам или ока-
жется вовсе невостребованной.  

 
Практическое занятие 

«Оценка эффективности производства овощей  
открытого и защищенного грунта» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации ово-
щей открытого и защищенного грунта в организации на основе от-
четных данных. 
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Ключевые понятия: стадии овощеводства, овощепродуктовый 
подкомплекс, функциональная структура, социальная и экономиче-
ская значимость, показатели эффективности овощеводства откры-
того и защищенного грунта. 

Задание 1. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, 
используя формулы (4.12)–(4.23), а также основываясь на методо-
логии оценки эффективности производства и реализации зерна 
(раздел IV, глава 2), произвести расчет показателей эффективности 
производства и реализации овощей открытого и защищенного 
грунта в организации. Сделать вывод. 

Задание 2. Промежуточный тест «Зернопродуктовый подкомплекс. 
Картофелепродуктовый подкомплекс. Льнопродуктовый подкомплекс. 
Свеклосахарный подкомплекс. Овощепродуктовый подкомплекс». 

1. По характеру использования зерновые культуры подразделяют: 
а) на продовольственные, фуражные, промышленные; 
б) продовольственные, непродовольственные; 
в) промышленные, непромышленные. 

2. Зернопродуктовый подкомплекс является: 
а) закрытой системой;  
б) открытой системой; 
в) смешанной системой. 

3. Структура зернопродуктового подкомплекса охватывает: 
а) пять основных сфер; 
б) четыре основные сферы; 
в) три основные сферы. 

4. Экономическим показателем производства зерна является: 
а) урожайность; 
б) валовой сбор; 
в) размер посевных площадей. 

5. Одним из приоритетных направлений развития картофеле-
продуктового подкомплекса является: 

а) увеличение посевных площадей; 
б) увеличение валового сбора; 
в) переработка картофеля. 

6. Вторая сфера картофелепродуктового подкомплекса осу-
ществляет: 

а) производство средств производства для подкомплекса; 
б) производство картофеля; 
в) закупочно-сбытовую деятельность, переработку, сбыт. 
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7. По направлениям использования выделяют картофель: 
а) товарный, нетоварный; 
б) продовольственный, семенной, фуражный, для переработки; 
в) ранне-, средне-, позднеспелый. 

8. Урожайность картофеля рассчитывается как: 
а) валовой сбор : посевную площадь; 
б) посевная площадь : валовой сбор; 
в) валовой сбор : прямые затраты труда. 

9. Показателем эффективности переработки картофеля является: 
а) прямые затраты труда при производстве картофеля; 
б) уровень товарности; 
в) содержание крахмала (сухих веществ) в клубнях. 

10. Первая сфера льнопродуктового подкомплекса включает: 
а) производство средств производства для подкомплекса; 
б) льноводство; 
в) переработка, хранение, реализация сырья и изделий. 

11. В результате переработки льна получают: 
а) льноволокно и льняное масло; 
б) льноволокно и льняное семя; 
в) льняное семя и бытовые ткани. 

12. Трудоемкость производства льна определяется как: 
а) валовой сбор : прямые затраты труда; 
б) валовой сбор : численность работников; 
в) прямые затраты труда : валовой сбор. 

13. Основной культурой для производства сахара в Беларуси 
является: 

а) сахарный тростник; 
б) сахарная свекла; 
в) сахар-сырец. 

14. В сферу основного производства свеклосахарного подком-
плекса входят: 

а) производство средств производства для подкомплекса; 
б) свеклосеяние и сахарная промышленность; 
в) переработка сахарной свеклы и реализация сахара. 

15. Меласса – это: 
а) кормовая патока; 
б) сечка сахарной свеклы; 
в) дефекационная грязь. 
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16. Переработку сахарной свеклы в республике осуществляют: 
а) 4 предприятия; 
б) 40 предприятий; 
в) 400 предприятий. 

17. Производственный цикл переработки сахарной свеклы на-
чинается: 

а) с середины июля; 
б) середины сентября; 
в) середины декабря. 

18. Овощеводство делится на подотрасли: 
а) сельскохозяйственные и несельскохозяйственные; 
б) производства и переработки овощей; 
в) открытого и защищенного грунта. 

19. Социальный аспект производства овощей заключается: 
а) в увеличении поставок на экспорт; 
б) повышении рентабельности производства овощей; 
в) сохранении высокого уровня самообоеспеченности овощей. 

20. Эффективность производства овощей защищенного грунта 
включает: 

а) выход овощей с 1 га2 площади теплиц; 
б) выход овощей с 1 га посевов; 
в) выход овощей с 1 м2 площади теплиц. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой овощепродуктовый подкомплекс? 
2. Какие основные стадии формируют производственный про-

цесс овощеводства? 
3. Какие есть основные подотрасли овощеводства? 
4. Каковы основные показатели развития овощеводства? 
5. В чем заключается социальный аспект производства овощей? 
6. В чем заключается экономический аспект производства 

овощей? 
7. Каковы основные показатели эффективности производства 

овощей защищенного грунта? 
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Глава 7. Экономика плодово-ягодного подкомплекса АПК 
 

7.1. Значение, состав и организационная структура  
плодово-ягодного подкомплекса 

Плодово-ягодный подкомплекс – это структурное звено АПК, 
включающее в себя совокупность взаимосвязанных отраслей 
и производств, главной задачей которого является достижение мак-
симальной эффективности этих структур при условии полного удов-
летворения внутреннего рынка высококачественными плодами, 
ягодами, продуктами их переработки и реализации конкурентной 
многообразной садоводческой продукции на внешний рынок. 
Организационная структура плодово-ягодного подкомплекса 

включает в себя следующие сферы: 
1. Отрасли, производящие средства производства для всех зве-

ньев плодово-ягодного подкомплекса (производство специализиро-
ванной техники, удобрений, средств защиты растений). 

2. Вид деятельности – плодоводство, т. е. хозяйства, занятые 
производством и частичной реализацией плодов и ягод. 

3. Предприятия, обеспечивающие доведение продукции до 
потребителя (заготовка, хранение, переработка и реализация). 
Базой развития плодово-ягодного подкомплекса является от-

расль плодоводства – часть садоводства, представляющая собой 
одну из растениеводческих отраслей сельского хозяйства, где объ-
ектами служат плодовые и ягодные культуры. Отрасль существен-
но отличается от других в силу специфических особенностей 
плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удельный вес плодов 
и ягод в структуре товарной продукции республики сравнительно 
невысок – 1,9 %. Одним из условий, побуждающих к производству 
плодово-ягодной продукции, является рост платежеспособного 
спроса населения. В соответствии с нормами рационального пита-
ния и условиями продовольственной безопасности каждый человек 
должен потреблять в год 80 кг плодов и ягод (без учета цитрусо-
вых). Исходя из этого в Беларуси должно производиться более 
1100 тыс. т плодовой продукции. 
Плодоводческая отрасль в Беларуси не является ведущей в сель-

ском хозяйстве, хотя республика и располагает потенциальными 
возможностями для дальнейшего увеличения объемов производства 
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при сравнительно высоком уровне окупаемости затрат и рента-
бельности отрасли. Под плодоносящие плодово-ягодные насажде-
ния в последние годы во всех категориях хозяйств было занято 
97,1 тыс. га, из них в с.-х. организациях – 27,6. Валовый сбор пло-
дов и ягод за период с 2013 по 2018 г. увеличился в 2,1 раза. 
В республике к настоящему времени сформировались 3 типа са-

дов. Первый тип – интенсивные насаждения на с.-х. предприятиях 
с различным уровнем специализации на плодоводстве. Основное 
назначение данных хозяйств заключается в индустриальном произ-
водстве плодов и ягод, их хранении, промышленной переработке 
и формировании экспортного потенциала. Второй тип – потреби-
тельские сады с.-х. организаций. Произведенная здесь продукция 
используется в основном для удовлетворения внутрихозяйствен-
ных нужд, направляется на переработку. Практического значения 
в обеспечении городского населения плодами и ягодами, а также 
в поставках их на экспорт данная категория хозяйств иметь не бу-
дет, т. к. значительная часть садов к настоящему времени практи-
чески выродилась. Третий тип – любительские сады личных 
подсобных и крестьянских хозяйств, садоводческих товариществ 
и кооперативов. Сады предназначены для самообеспечения насе-
ления плодами и ягодами в летне-осенний период с частичной 
реализацией излишков и продуктами их переработки в зимнее 
время. 
Решение проблемы дефицита плодов и ягод в республике за-

ключается, прежде всего, в увеличении посадочного материала. 
Определяя площади новых посадок садов и ягодников, необходимо 
учитывать, что объем плодово-ягодной продукции на каждого  
жителя, проживающего в районе, городе или промышленном цен-
тре, должен составлять 70 % медицинской нормы, или 56 кг на  
душу населения. Плодоводческая отрасль во всех странах основы-
вается на механизации большинства трудоемких процессов: пред-
посадочная обработка почвы и разбивка садовых кварталов; 
выкопка ям, посадка плодовых деревьев и ягодников; обрезка де-
ревьев и обработка почвы; уборка урожая кустарниковых (черная 
и красная смородина, крыжовник), сбор семечковых и косточко-
вых плодов для переработки; транспортные работы, сортировка, 
упаковка. Отечественной промышленностью выпускаются садовые 
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машины и оборудование, которые позволяют выполнять все вы-
шеназванные операции в плодоводстве, однако они могут рацио-
нально использоваться лишь в крупных по размерам садах. 
Небольшие размеры и раздробленность садов крайне затрудняют 
широкую механизацию работ в отрасли. 
Садоводство является одной из наиболее интенсивных и доход-

ных отраслей с.-х. производства. Развитие отрасли и повышение ее 
экономической эффективности основывается на создании крупных 
садов на промышленной основе и интенсификации производства, 
предусматривающей его механизацию и химизацию, внедрение 
современных высокопродуктивных сортов, применение современ-
ных технологий и орошения. 

 
7.2. Экономика промышленных предприятий  

по переработке плодов и ягод 

Ежегодная потребность в плодово-ягодном сырье составляет 
порядка 215–220 тыс. т. Однако сырьевых ресурсов заготавливается 
меньше нужного количества, что постоянно приводит к потенциаль-
ному недоиспользованию мощностей на 50–60 % (в зависимости 
от годового наличия заготовленных плодов и ягод). Потребность 
в необходимом количестве сырья можно восполнить за счет люби-
тельских и потребительских садов республики, что обеспечит уско-
ренное развитие промышленной переработки фруктов, прежде 
всего, в местах их производства, позволит расширить масштабы 
выпуска и ассортимент консервированной плодово-ягодной про-
дукции. Основную часть (75–80 %) произведенной в перспективе 
продукции предполагается потреблять в свежем виде. На перера-
ботку будет использована в основном некондиционная часть про-
дукции и частично – избыток товарного сбора.  
В целях наиболее полного обеспечения населения и перераба-

тывающей промышленности плодово-ягодной продукцией необхо-
димо идти по пути свободной заготовки по договорным ценам 
излишков фруктов и ягод у населения глубинных районов респуб-
лики. Это явится одним из резервов создания дополнительных  
объемов пищевых и сырьевых ресурсов. Для рационального ис-
пользования плодово-ягодной продукции, предотвращения потерь 
и более равномерной занятости рабочей силы в садоводческих  
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хозяйствах промышленного типа необходимо организовать перера-
батывающие структуры (заводы, цеха) с привлечением зарубежных 
инвестиций и созданием совместных предприятий.  
С учетом наличия теплоресурсов для роста плодовых культур, 

а также выпадения годовых осадков Беларусь условно подразде-
ляется на три основные садовые зоны: Южную, Центральную 
и Северную, каждая из которых имеет свои особенности, специали-
зацию. Деление на три зоны основано главным образом на клима-
тических показателях. Южная зона охватывает почти полностью 
Гомельскую, Брестскую области и южные районы Гродненской. 
Тепла на территории данной зоны больше, чем в остальных рай-
онах республики, поэтому Южная зона является наиболее благо-
приятной для развития товарного плодоводства в более крупных 
размерах. Центральная зона подразделяется на западную и восточ-
ную части. Западная включает значительную часть районов (в ос-
новном Минской и Гродненской областей), восточная – районы 
Могилевской и несколько районов Минской и Гомельской облас-
тей. Природные условия восточной и западной частей этой зоны 
благоприятны для развития товарного производства осенне-
зимних, зимних сортов яблок и груш. Северная зона включает пол-
ностью Витебскую область, северную часть Минской и несколько 
районов Могилевской области. По природно-климатическим усло-
виям Северная зона благоприятна для развития яблони, особенно 
осенне-зимних и зимостойких сортов в северо-восточной части, 
а также груши и сливы, но несколько в ограниченном ассорти-
менте в северо-западной части. В республике средний радиус 
транспортировки плодово-ягодного сырья сложился на уровне 
27 км, но в целом он не должен превышать 35 км. Это является 
одним из факторов снижения транспортных расходов и удешев-
ления стоимости конечного продукта, так как сырьевые зоны 
должны формироваться вокруг перерабатывающих заводов на 
коммерческой основе.  
Перерабатывающая промышленность плодоводческой отрасли 

в перспективе будет представлена крупными и средними организа-
циями. Малые предприятия (мини-заводы и цеха), несмотря 
на многие проблемы с их созданием и функционированием, станут 
перерабатывать заметную часть плодового сырья. Причем наибольший 
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эффект будет обеспечиваться при организации работы малой пере-
работки на основе кооперации с крупными предприятиями. Следо-
вательно, будет достигнута более углубленная переработка сырья, 
уменьшены отходы и в промышленную переработку вовлечены 
дополнительные сырьевые ресурсы. Средства перерабатывающих 
организаций от переработки отходов следует в преобладающем 
объеме направлять на модернизацию оборудования и технологий, 
что будет способствовать налаживанию долгосрочных связей  
между поставщиками сырья и переработчиками. Разрешение этих 
проблем требует задействования экономических рычагов: диффе-
ренцированного ценообразования в зависимости от сроков и каче-
ства поставляемой продукции, уменьшения процентных ставок за 
кредиты, выделения целевого финансирования для строительства 
хранилищ, закладки садов и ягодников, закупки технологического 
оборудования по доработке и переработке сырья. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов 

«Резервы и пути повышения экономической эффективности 
отечественного производства, хранения и переработки плодов 
и ягод. Отечественный и мировой рынок плодов и ягод» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат, выбрав одну из следующих тем: «Резервы и пути повы-
шения экономической эффективности отечественного производст-
ва, хранения и переработки плодов и ягод», «Отечественный 
и мировой рынок плодов и ягод». 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой плодово-ягодный подкомплекс? 
2. Какова социальная значимость плодово-ягодного подком-

плекса? 
3. Какова экономическая значимость плодово-ягодного подком-

плекса? 
4. Какие сферы формируют организационную структуру плодово-

ягодного подкомплекса? 
5. Что представляет собой плодоводство? 
6. Что представляет собой первый тип садов? 
7. Что представляет собой второй тип садов? 
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8. Что представляет собой третий тип садов? 
9. В чем состоят пути повышения потенциала отечественных 

садов и ягодников? 
10. Что понимается под экономикой промышленных предпри-

ятий по переработке плодов и ягод? 
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Интеллектуальный тест  
на тему «Экономика отраслевых продуктовых подкомплексов 

АПК (продукции растениеводства)»   

I тур 
Необходимо закончить предложение, выбрав один ответ из 

предложенных вариантов.  
1.1. Первая сфера зернопродуктового подкомплекса включает: 
а) организации, производящие технику для возделывания 

зерновых культур; 
б) предприятия, которые обслуживают зерновое хозяйство; 
в) предприятия, которые производят зерновые культуры; 
г) производства, осуществляющие заготовку, переработку, 

хранение зерна. 
1.2. Клубни картофеля содержат крахмала (%): 
а) 10; 
б) 30; 
в) 50; 
г) 70. 

1.3. Продукт, получаемый при переработке льносемян, – это: 
а) льноволокно; 
б) льняное масло; 
в) льняная ткань. 

1.4. Дефекационная грязь (дефекат) организациями АПК ис-
пользуется в качестве: 

а) корма скота; 
б) известковых удобрений; 
в) товарной продукции; 
г) корма птицы. 

1.5. Уровень самообеспечения овощной продукцией в Беларуси 
составляет (%): 

а) 35; 
б) 55; 
в) 85; 
г) 105. 

 

II тур 
Необходимо самостоятельно дать ответ на вопросы. 
2.1. Назовите основной показатель эффективности производст-

ва продукции растениеводства и укажите методику его расчета. 
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2.2. Дайте определение понятию «экономическая доступность 
продовольствия». 

2.3. Перечислите основной ассортиментный состав продуктов 
переработки картофеля. 

2.4. Укажите особенности функционирования льнопродуктово-
го подкомплекса в Республике Беларусь. 

2.5. В чем заключается принципиальное отличие овощеводства 
открытого и защищенного грунта? 

 

III тур 
Рассчитать показатели эффективности производства и реализа-

ции рапса в организации. Сделать вывод. 
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Рапс 335 323 24 53 84  2 21 3 130 6 
 
Сбор продукции Себестоимость 

Наименование Всего, т 
С 1 га, 
ц 

Всего, 
тыс. 
руб. 

Единицы  
продукции, 
руб. 

Прямые  
затраты труда 
на продукцию  
всего, 

тыс. чел.-ч 

Сбор  
продукции 
в переводе  
на т к. ед.  

Семена рапса 896 26,7 323 360 4 1 829 
 

Продано – всего 

количество, т Финансовые  
результаты Вид  

продукции 
в натуре в зачетном 

весе 

Полная 
себестоимость 
проданной  
продукции 

Выру-
чено Прибыль Убыток 

Продукция 
растение-
водства 

      

Рапс 895 879 380 606   
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Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 
1. Формирование эффективной территориальной структуры 

продуктовых подкомплексов АПК Беларуси. 
2. Моделирование и прогнозирование производства зерна (кар-

тофеля, льна, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод) на примере 
сельскохозяйственной организации. 

3. Организационно-экономический механизм … продуктового 
подкомплекса АПК и направления его развития. 

4. Управление ресурсным потенциалом … продуктового под-
комплекса АПК и пути его совершенствования. 

5. Совершенствование методических подходов оценки эффек-
тивности … продуктового подкомплекса АПК. 
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РАЗДЕЛ V 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ПРОДУКТОВЫХ 
ПОДКОМПЛЕКСОВ (КОРМОВ, ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА) 
 
 

Глава 1. Экономика кормового подкомплекса АПК 
 

1.1. Кормовая база и проблемы ее развития 

Кормопроизводство – это научно обоснованная система органи-
зационно-хозяйственных и технологических мероприятий по про-
изводству, переработке и хранению кормов, выращиваемых на 
пахотных и луговых землях. В Республике Беларусь кормопроиз-
водство является важнейшей отраслью сельского хозяйства, по-
скольку специализируется в животноводческом направлении. 
Производство молока, мяса и другой животноводческой продукции 
является важным условием эффективного ведения сельского хозяй-
ства. Так как для животных круглый год нужны качественные кор-
ма, то кормопроизводству уделяется очень серьезное внимание. 
Кормовой подкомплекс АПК – совокупность отраслей с.-х. и про-
мышленного кормопроизводства, занятых производством кормов 
и кормовых добавок, их хранением, приготовлением и реализацией 
потребителю. Он включает также предприятия по производству 
и производственно-техническому обслуживанию специализирован-
ных средств производства, ведению научных исследований, подго-
товке и переподготовке кадров для кормопроизводства.  
Сельскохозяйственное кормопроизводство как отрасль включает 

полевое и луговое кормопроизводство. Задача полевого кормопро-
изводства – обеспечение животных кормами, производимыми на 
пашне. Это, прежде всего, зернофураж и сочные корма. В задачу 
лугового кормопроизводства входит производство сена, сенажа, 
силоса, зеленого корма, травяной муки с луговых земель. Для этого 
необходимо изучение и улучшение природных кормовых земель, 
создание сеяных сенокосов и пастбищ и их рациональное использо-
вание. Сельскохозяйственное кормопроизводство – основной источ-
ник товарных ресурсов сырья для комбикормовой промышленности. 
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Оно поставляет ей зерно злаковых и бобовых культур, витаминную 
травяную муку, сено и другие виды сырья. Промышленное кор-
мопроизводство как отрасль включает комбикормовую промыш-
ленность, промышленность кормовых добавок, а также те 
подразделения микробиологической, фармацевтической, пищевой, 
химической и других отраслей промышленности, которые связаны 
с выпуском тех или иных видов кормовых средств, консервантов. 
Под кормами понимают продукты, в основном, растительного 

и животного происхождения, потребляемые животными в естест-
венном виде и после обработки. Основное количество кормов про-
изводят на с.-х. предприятиях. Они являются источником энергии и 
веществ, представляющих собой строительный материал для тка-
ней организма и регулирующих физиологические процессы. Не-
достающие в кормах вещества восполняют в рационах кормовыми 
добавками. Они обычно характеризуются высоким содержанием 
определенного вещества и их включают в рационы в небольших 
количествах (соль-лизунец, препарат витамина РР и другие). Сово-
купность кормов и кормовых добавок называют кормовыми сред-
ствами. 
В животноводстве используется много разных кормов и кормо-

вых добавок. Современная классификация основана на источниках 
происхождения и главных свойствах кормов. По характеру источни-
ков происхождения выделяют: растительные, животного происхож-
дения и минеральные. К растительным относится подавляющее 
большинство кормов – концентрированные, грубые, сочные, зеле-
ные, а также отходы ряда отраслей промышленности (мукомоль-
ной, сахарной, спиртовой). К кормам животного происхождения 
относится продукция молочной промышленности (СОМ – сухое 
обезжиренное молоко, СЦМ – сухое цельное молоко, обрат – обез-
жиренное молоко, сыворотка, пахта – обезжиренные сливки, по-
бочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего 
молока), а также кормовая продукция мясной и рыбной промыш-
ленности (мясная, мясокостная, кровяная, рыбная мука). Из мине-
ральных кормов наиболее распространены поваренная соль, мел, 
известь, костная мука, сапропель, ракушки, карбамид. 
Кормовые средства, поступающие в животноводство, являются 

одним из основных элементов его материально-технической базы 
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и (как структурный ее элемент) представляют собой кормовую базу 
животноводства. Чем выше качество, ниже стоимость и оптималь-
нее структура кормов и кормовых добавок, тем крепче кормовая 
база животноводства. Следовательно, кормовой подкомплекс АПК 
создает кормовую базу для животноводства. Его целевой функцией 
является производство высококачественных и недорогих кормов, 
кормовых добавок и получаемых на их основе рационов и продук-
ции животноводства при минимальных затратах труда и средств. 
Кормовая база животноводства формируется за счет разных ис-

точников: 
• полевое кормопроизводство, т. е. возделывание на пашне раз-

личных кормовых культур – ячменя, овса, кормового люпина, го-
роха, вики, пелюшки, кормовых бобов, корнеплодов, кукурузы, 
многолетних трав, однолетних трав и др.; 

• луговое кормопроизводство, т. е. естественные и улучшенные 
сенокосы и пастбища; 

• побочная продукция полеводства (солома; полова – мелкие 
отбросы зернобобовых культур, льна, остающиеся после молотьбы: 
обломки колосков, искрошенные сорняки и солома, лузга, шелуха, 
отслоившаяся кожура прочих семян, ботва); 

• промышленное кормопроизводство: комбикорма; белково-
витаминно-минеральные добавки (БВМД); премиксы – обогати-
тельная смесь биологически активных веществ. Применяется для 
обогащения комбикормов и кормовых концентратов биологически 
активными веществами (БАВ) для большего (лучшего) использова-
ния генетического потенциала с.-х. животных. Различают сложные 
и простые премиксы. К простым относят: витаминные, минераль-
ные, витаминно-минеральные премиксы. Сложные премиксы до-
полнительно содержат синтетические незаменимые аминокислоты, 
кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, пребиотики; вкусо-
ароматические добавки, сорбенты токсинов и прочие составляю-
щие; минеральные кормовые добавки; 

• побочная продукция и отходы промышленных предприятий, 
работающих на с.-х. сырье мукомольной, сахарной, спиртовой, 
крахмало-паточной, молочной, мясной, рыбной и других отраслей 
пищевой и легкой промышленности; 

• отходы предприятий общественного питания. 
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Комбикорм – готовая смесь, составленная по научно обосно-
ванным рецептам, предусматривающим наиболее эффективное  
использование животными питательных веществ. Использование 
различных кормовых добавок (кормовых дрожжей, аминокислот, 
витаминов, микроэлементов, антибиотиков и др.) повышает пита-
тельную ценность этой смеси. Комбикорма применяют в питании 
всех видов животных. Вырабатывают следующие основные группы 
комбикормов:  
Ø полнорационные смеси содержат в определенном соотноше-

нии все необходимые питательные вещества, обеспечивающие  
потребности животного при высоком уровне обмена веществ, 
и используются без добавок других компонентов; 
Ø комбикорма-концентраты предназначены для компенсации 

недостатка рациона в питательных веществах в соответствии с по-
требностью животных. Скармливают их в дополнение к грубым, 
сочным и другим местным кормам; 
Ø комбикорма-добавки – БВМД, премиксы и другие предназна-

чаются в качестве дополнителей к основному рациону. Их нали-
чие позволяет организовать производство комбикормов в самих 
хозяйствах на базе собственного зернофуража по принципу его 
смешивания с соответствующими добавками. 
Комбикорма выпускают по специально утвержденным рецеп-

там. Их качество должно соответствовать требованиям стандартов 
или технических условий. Комбикорма выпускают в виде муки, 
крупок, заданного размера гранул, брикетов. Сырьем для изготов-
ления кормов служат: 

1) зернофуражные и продовольственные культуры – ячмень, 
овес, пшеница, просо, рожь, горох, вика, люпин безалкалоидный, 
кукуруза в початках; 

2) отходы технических производств: мукомольного и крупяного 
производств (зерновая смесь от первичной обработки зерна, отру-
би, мучка кормовая, сечка гороховая, дробленка от переработки 
овса и проса); маслозаводов (жмыхи и шроты); сахарных заводов 
(сухой жом свекловичный, кормовая патока, сахар-сырец); крахма-
ло-паточных заводов (картофельная мезга сухая, кукурузные 
и пшеничные корма с экстрактом и без него, кукурузный экстракт); 
спирт- и пивзаводов (барда из картофельно-зернового сырья,  
солодковые ростки, сухие кормовые дрожжи, пивная дробина);  
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химической и микробиологической промышленности (кормовые 
дрожжи, карбамид, кормовые фосфаты, витамины, аминокислоты, 
микроэлементы, антибиотики, ферменты); корма животного проис-
хождения; 

3) грубые корма (сено, солома, дробленые стержни кукурузных 
початков); 

4) мука травяная и из древесной зелени; 
5) отходы кожевенной промышленности (мездра – слой под-

кожной клетчатки на невыделанной коже); 
6) прочие кормовые продукты (желуди, сухие выжимки яблок, 

груш, помидоров, винограда); 
7) минеральные корма (мел, поваренная соль). 
Современный уровень развития кормовой базы отстает от по-

требностей животноводства. При годовой норме 40–42 ц к. ед. на 
одну условную голову скота фактически скармливается не более 
34–36 ц к. ед. Обеспеченность переваримым протеином в кормах 
стойлового периода 80–85 % к потребности и в расчете на кормо-
вую единицу составляет не более 95 г при минимальной потребно-
сти не менее 105 г. Это приводит к тому, что уже созданный 
генетический потенциал продуктивности молочного стада реализу-
ется только на 55–60 %, молодняка крупного рогатого скота – 
на 55–60 и свиней – на 65–70 %. 
Сельскохозяйственные организации республики имеют разную 

животноводческую специализацию. В одних главной товарной от-
раслью является производство молока, в других – говядины, 
в третьих – свинины, в четвертых – сочетание производства не-
скольких видов товарной продукции. В большинстве хозяйств жи-
вотноводческая специализация сочетается со специализацией на 
производстве одной или нескольких товарных культур растение-
водства. В зависимости от характера животноводческой специали-
зации и с учетом специализации растениеводства формируются 
соответствующие им системы кормопроизводства. 
По степени специализации растениеводства на кормопроизвод-

стве в республике сформировались две наиболее характерные 
группы хозяйств: 

1) совмещающие производство кормов для собственного живот-
новодства с производством товарной продукции растениеводства, 
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в том числе товарного кормового сырья для комбикормовой про-
мышленности;  

2) хозяйства, в которых растениеводство полностью подчинено 
производству кормов для животноводства. Это, как правило, те хо-
зяйства, на территории которых размещены крупные животновод-
ческие комплексы промышленного типа. 
Экономика кормопроизводства является фундаментом экономи-

ки животноводства. Кормопроизводство должно развиваться в со-
ответствии с его потребностями. Животноводческая продукция – 
это по существу корма и кормовые добавки, переработанные орга-
низмом животных. С экономической точки зрения корма и кормо-
вые добавки выступают как предмет труда, а животные – как 
средство труда. Их развитие должно идти с учетом требований 
объективных экономических законов. 
Кормовой подкомплекс АПК призван создавать прочную кор-

мовую базу, которая должна отвечать следующим требованиям:  
• полное и бесперебойное в течение года удовлетворение по-

требностей животноводства в полноценных кормах, кормовых до-
бавках и получаемых на их основе оптимальных рационах при 
минимальных затратах труда и средств; 

• обеспечение высокой продуктивности животных и высокой 
окупаемости кормов продукцией животноводства;  

• снижение абсолютных и относительных затрат на корма 
в расчете на единицу продукции данной отрасли.  
В связи с этим темпы развития кормовой базы должны опережать 

темпы роста поголовья. На решение этих сложных задач и должны 
быть нацелены все подсистемы кормового подкомплекса АПК. 

 
1.2. Экономическая оценка кормовых культур 
Кормовые культуры – растения, выращиваемые для скармлива-

ния с.-х. животным. В их состав входят зернофуражные, зернобо-
бовые, полевые и луговые травы, кормовые корне- и клубнеплоды, 
силосные культуры и т. п. Разные корма имеют разную пита-
тельную ценность, которая характеризует степень соответствия 
количества и качества усвояемых питательных веществ корма  
потребностям животного. Питательность корма различна для жи-
вотных разных видов и направлений продуктивности. Ее знание 
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необходимо для эффективного использования кормов в рационах 
животных. В основе научной оценки питательности кормов лежат 
данные об их химическом составе, переваримости, полноценности 
и продуктивном действии. 
Питательность кормов зависит от многих факторов: условий 

произрастания растений (климат, почва, удобрения, агротехника), 
сорта растений, фазы их развития и погодных условий, способов 
уборки и условий хранения; уровня химизации, комплексной меха-
низации и автоматизации производственных процессов в отрасли 
кормопроизводства; уровня материальной и моральной заинтересо-
ванности ее работников. Требования к составу, питательности, 
внешним признакам кормов определяются стандартами. С целью 
улучшения поедаемости и усвояемости в хозяйствах применяют 
различные способы подготовки кормов к потреблению. Для оценки 
питательности кормов необходимо знать их химический состав 
и основные процессы, происходящие при превращении питательных 
веществ корма в продукты животноводства. Для практического  
использования разработаны таблицы питательности (прилож. 4). 
Под общей энергетической питательностью корма понимают со-
держание всех доставляемых с кормом органических веществ или 
вносимой с ней энергией. Общая энергетическая питательность 
корма выражается в кормовых единицах. 
На основе химического состава и переваримости корма рассчи-

тывают его общую питательность, выражаемую в кормовых едини-
цах. Кормовая единица – единица измерения и сравнения общей 
питательности корма. При оценке питательности корма помимо 
кормовых единиц учитывают содержание переваримого протеина, 
кальция, фосфора, каротина, а для свиней и птицы – еще и амино-
кислотный состав белка, витамины. 
Расчет содержания кормовых единиц выполняется в такой по-

следовательности: 
1) количество переваримых питательных веществ получают умно-

жением содержания сырых питательных веществ на соответствую-
щий данному питательному веществу коэффициент переваримости 
и делением на 100;  

2) содержание жироотложения узнают умножением перевари-
мых веществ на соответствующий коэффициент жироотложения;  
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3) количество кормовых единиц получают делением общей 
суммы жироотложения на 150. Цифра 150 является показателем 
жироотложения 1 кг овса в опытах на взрослых животных. За единицу 
питательности и единицу потребности в кормах условно принима-
ются питательность и продуктивное действие 1 кг овса – овсяная 
кормовая единица. 
В практике пользуются готовыми таблицами питательности 

кормов, где отмечены все указанные показатели. На основе кормо-
вых единиц рассчитывают нормы и составляют рационы для с.-х. 
животных. Кормовые единицы учитывают в весовой единице кор-
ма (кг, ц, т) или в урожае с 1 га и выражают в кг, ц, т (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Питательность кормов 

Наименова-
ние 

В 1 кг 
корма  
к. ед. 

В 100 г 
корма  
обменной 
энергии, 
ккал. 

Сырой 
протеин, 

% 

Переваримый 
протеин, % 

Сырой 
жир, % 

Сырая 
клетчатка, 

% 

Кукуруза 1,32 340 9,3 7,8 4,7 2,2 
Ячмень 1,13 267 11,6 7,9 2,3 5,5 
Овес 0,98 257 10,7 8,2 5,2 12,6 
Пшеница 1,19 291 13,7 12,0 1,1 2,6 
Горох 1,15 228 22,2 19,5 1,9 5,4 

 
В последние годы для оценки кормов все чаще применяют пока-

затели количества в них сухого вещества, концентрации обменной 
энергии, сырого протеина и др. Однако какой-то один показатель 
в кормовых, энергетических или других единицах не отражает  
разнообразной потребности животных в питательных веществах. 
Поэтому ученые разработали детализированные нормы кормления 
животных, в которых содержится до 30 показателей оценки пита-
тельности корма: кормовые единицы, обменная энергия, сухое веще-
ство, сырой протеин, переваримый протеин, сахар, крахмал, разные 
витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы, жиры и др. 
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Практическое использование этих норм на базе современного 
программного обеспечения позволяет на деле не только рассчи-
тать, но и освоить оптимальные рационы, рецепты приготовления 
комбикормов и на такой основе – максимально реализовать генети-
ческий потенциал продуктивности животных и птицы. 
На основании норм кормления составляют рационы, в которых 

предусматриваются суточные дачи разных видов кормов в соответ-
ствии с потребностью животного в питательных веществах. Кормо-
вой план – рассчитанная с использованием соответствующих 
нормативов потребность с.-х. предприятия в кормах на год или 
другой срок по их отдельным видам в натуре, кормовых единиц 
и переваримого протеина. 

Кормовой баланс – сопоставление потребности хозяйства с нали-
чием кормов или ожидаемым их поступлением. Составляют его 
обычно в виде таблицы, в левой ее части показывается потребность в 
кормах, а в правой – источники. Кормовой план составляют обычно 
на два периода: на календарный год и от урожая планируемого года 
до урожая будущего года. В первом случае характеризуются годо-
вые затраты кормов по соответствующим половозрастным группам 
животных и используются при исчислении плановой себестоимости 
продукции животноводства. Потребность же в кормах от одного 
урожая до другого служит основой для организации их производства 
в планируемом году, т. е. для расчета необходимых посевных пло-
щадей соответствующих культур, обеспечивающих получение тре-
буемого для хозяйства количества кормов. 
Применяют два метода расчета потребности в кормах: по нор-

мам их расхода в натуре на одну голову скота и по их затратам 
в кормовых единицах на производство единицы продукции живот-
новодства. Потребность в кормах рассчитывают как в целом на год, 
так и на отдельные периоды содержания животных – стойловый, 
пастбищный, а по зеленым – на каждый месяц. 
В зависимости от наличия и видовой структуры потребляемых 

в рационе кормов формируются разные типы кормления живот-
ных – соотношение их разных видов в рационе. В условиях Белару-
си наиболее часто применяют следующие типы кормления: 

• в скотоводстве: пастбищный, пастбищно-концентратный 
с включением зеленой подкормки; сенажно-концентратный и кон-
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центратно-объемистый, т. е. концентраты в сочетании с разным на-
бором сена, сенажа, силоса, корнеклубнеплодов; 

• в свиноводстве: концентратный и концентратно-картофельный; 
• в птицеводстве: концентратный на базе полнорационных ком-

бикормов и комбинированный (сухая зерновая смесь, сухой комби-
корм и влажные мешанки). 
В связи с тем, что различные виды кормовых культур и кормов 

характеризуются неодинаковым содержанием в них питательных 
веществ, проводят сравнительную комплексную экономическую 
оценку кормовых культур и видов кормов. Эффективность кормо-
производства – это результативность производственной деятельно-
сти отрасли, производство кормов в необходимом количестве 
и нужного качества при минимальных затратах денежных средств, 
трудовых и материальных ресурсов. Для анализа эффективности 
кормопроизводства используют следующие показатели:  

– урожайность кормовых культур – ц/га; 
– выход на 1 га кормовой площади – ц к. ед., ц переваримого 

протеина или использование кормовой площади (га) – на получе-
ние 1 ц к. ед., получение 1 ц переваримого протеина;  

– выход кормовых и условных кормопротеиновых единиц на 
1 чел.-ч. и рубль производственных затрат; 

– содержание переваримого протеина в 1 к. ед. (г);  
– затраты труда (чел.-ч.) на 1 ц к. ед. и на 1 ц переваримого 

протеина;  
– себестоимость 1 ц к. ед. (руб.) и себестоимость 1 ц перевари-

мого протеина (руб.);  
– производство на 1 га кормовой площади – валовой продукции 

животноводства (в натуре, ц, или в денежном выражении, руб.);  
– расход кормовых единиц на единицу продукции животновод-

ства (в натуре или денежном выражении); 
– себестоимость единицы продукции животноводства по общей 

сумме затрат, отнесенных на статью «Корма»;  
– производство валовой продукции животноводства (в натуре 

или денежном выражении) в расчете на 1 ц к. ед. и в расчете на 
100 руб. общей суммы затрат по той же статье; 

– потенциальный выход прибыли, выручки от реализации жи-
вотноводческой продукции с гектара кормовой площади. 
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Для сравнения кормовых культур и кормов по совокупному со-
держанию кормовых единиц и протеина используют показатель 
«условная кормопротеиновая единица»: 

КЕ 10ППКПЕ ,
2

+
=                                 (5.1) 

где КПЕ – выход кормопротеиновых единиц с 1 га или содержание 
их в 1 ц корма; КЕ  – выход кормовых единиц с 1 га или содер-
жание их в 1 ц корма, ц; ПП  – выход переваримого протеина 
с 1 га или содержание его в 1 ц корма, ц; 10 – коэффициент, от-
ражающий соотношение кормовых единиц и переваримого про-
теина в 1 кг овса. 

 
Экономическую оценку отдельных видов кормовых культур 

и кормов используют для выбора наиболее эффективных источни-
ков кормопроизводства с учетом местных условий хозяйствования, 
обоснования наиболее эффективного типа кормления животных, 
составления плана (потребности животных в питательных вещест-
вах и видах кормов в течение года, месяца и сезона) и для расчета 
баланса кормов. 
Важнейший показатель состояния развития кормовой базы – оп-

лата корма продукцией животноводства. Недостаток кормов 
и недокорм животных отрицательно сказываются на окупаемости 
кормов продукцией животноводства. При соблюдении научно обос-
нованных норм кормления животных и птицы нормативный расход 
кормов на единицу продукции животноводства для условий Белару-
си принят на уровне: на 1 кг молока при удое на 1 корову 3500–
4000 кг – 1,1–1,2 к. ед.; на 1 кг прироста живой массы молодняка 
КРС – 8,0–8,5; на 1 кг прироста живой массы свиней – не более 4–4,5; 
птицы – 2,8–3,0; на 1000 яиц – 180–200 к. ед. Из-за хронического не-
докорма и связанной с ним невысокой продуктивности животных 
фактический расход кормов на единицу их продукции во многих 
хозяйствах республики на 25–30 % выше нормативного уровня.  
Особенно большой экономический ущерб наносит хронический 

дефицит переваримого протеина. Доказано, что дефицит одного 
грамма переваримого протеина в кормовой единице рациона влечет 
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за собой перерасход кормов на 2 %. Общий дефицит переваримого 
протеина в кормовой единице стойлового периода из года в год 
составляет не менее 10 г. По этой причине общий перерасход кор-
мов ежегодно достигает порядка 20 %. Средний сбор кормов с 1 га 
пашни в Республике Беларусь находится на уровне 40–45 ц к. ед., 
с 1 га луговых пастбищ (в зеленой массе) – 18–20, а с 1 га сеноко-
сов (в сене) – 10–12 ц к. ед.  
Прирост объема кормовых ресурсов в ближайшие годы предпо-

лагается получить практически полностью за счет повышения про-
дуктивности кормовых земель. Решение проблемы увеличения 
производства кормов и улучшения их качества связано с усилением 
интенсификации земледелия, получением максимума продукции 
с каждого гектара продуктивных сельхозземель и на каждую единицу 
производственных ресурсов. Эффективность интенсификации кор-
мопроизводства находится в причинно-следственной связи с каче-
ством земли, климатом, вложениями капитала, применением 
энергосберегающих технологий, внедрением научных достижений. 
Очевидно, что при дефиците финансовых и материальных ресурсов 
только их рациональное использование может обеспечить положи-
тельный результат. 

 
1.3. Повышение эффективности кормопроизводства 
Важнейшее условие укрепления кормовой базы животновод-

ства – рациональная организация производства кормов на пашне, 
которая предусматривает получение максимального урожая кор-
мовых культур с единицы площади на основе последовательной 
интенсификации производства; организацию своевременной и ка-
чественной заготовки всех произведенных кормов и правильного 
их хранения; полный сбор побочной и нестандартной продукции 
земледелия и рациональное ее использование для нужд животно-
водства; высокоэффективное использование всех средств произ-
водства и рабочей силы, закрепленных за отраслью. 
Значительное влияние на урожайность кормовых культур  

оказывает внесение минеральных удобрений. Особенно большое  
значение имеет применение удобрений при орошении, которое со-
здает благоприятные условия для эффективного их использования 
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под кормовые культуры и позволяет в 1,5–2 раза увеличить про-
дуктивность кормовых площадей. 
Одно из важнейших условий повышения эффективности поле-

вого кормопроизводства – ведение и освоение экономически обос-
нованных севооборотов. Это основа рациональной организации 
территории, важнейшее средство улучшения использования зе-
мель, урожая с.-х. культур, сохранения и повышения плодородия 
почвы. Организация кормовых севооборотов позволяет создавать 
специализированные бригады и звенья по кормопроизводству. 
Многие с.-х. предприятия не имеют специализированных кормо-
вых севооборотов и производят корма в полевых севооборотах. Это 
оправданно с агротехнической точки зрения. Ряд кормовых куль-
тур – многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос и зеле-
ный корм – хорошие предшественники для озимой и яровой 
пшеницы, технических культур.  
Большое значение для повышения эффективности кормопроиз-

водства имеет оптимальная структура посевных кормовых культур. 
Она должна обеспечивать получение необходимого объема качест-
венных, сбалансированных и дешевых кормов. Структура посев-
ных площадей определяется на основе экономической оценки 
путем вариантных расчетов или с применением экономико-
математических методов. Получению качественных кормов при 
минимальных затратах труда и средств способствуют прогрессив-
ные способы уборки, хранения, скармливания. Широкое примене-
ние получают такие способы, как приготовление сенажа, сенной 
муки, монокорма, сушка сена путем активного вентилирования 
с последующим прессованием. При этом в кормах содержится 
больше питательных веществ и витаминов, они удобны для приме-
нения средств механизации при заготовке и раздаче животным. 
Механизация производства и заготовки кормов имеет первостепен-
ное значение в их удешевлении.  
Во многих хозяйствах растут объемы заготовок прессованного 

сена, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с рассып-
ным – его удобно транспортировать, хранить, учитывать и раз-
давать скоту. При его заготовке сокращается ряд операций, 
повышается производительность труда более чем в 1,5 раза,  
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снижается себестоимость на 15–20 %, а потери сухого вещества 
уменьшаются с 10 до 2 % по сравнению с производством рассып-
ного сена. 
Основные причины снижения продуктивности кормовых зе-

мель – недостатки в организации территории, бессистемные сено-
кошения и выпас, перегрузка пастбищ скотом. Для рационального 
использования кормовых земель в каждом хозяйстве нужна система 
сенокошения и пастьбы скота. Большие потери несут хозяйства из-за 
несвоевременной уборки кормовых культур, при транспортировке 
к местам хранения или переработке, раздаче животным. Потери пи-
тательных веществ происходят при производстве и хранении силоса, 
из-за несоблюдения технологии и сроков закладки силосуемой мас-
сы, недостаточного ее укрытия и т. д. 
Не меньшее значение имеет повышение эффективности исполь-

зования кормов. Можно применять разнообразные способы пере-
работки и подготовки кормов к скармливанию: измельчение, 
запаривание, дрожжевание, кальцинирование, приготовление раз-
личных смесей и др. Исходя из конкретных условий, хозяйства 
должны выбрать более доступные и дешевые способы подготовки 
кормов. Резервы можно найти внутри каждой составляющей кор-
мопроизводства. Например, при скармливании зеленой массы 
в летнее время нужно учитывать, что поедаемость молодой травы 
достигает 90 %, в период колошения – до 80, во время цветения – 
до 60, а после созревания семян – не более 20 %. Кроме того, моло-
дая трава по стоимости кормовой единицы значительно дешевле 
других кормов, а солнечный свет, движение и свежий воздух укре-
пляют здоровье животных. 

 
Практическое занятие 

«Оценка эффективности кормопроизводства» 

Цель: оценить эффективность кормопроизводства в организации 
на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: кормовой подкомплекс, кормопроизвод-
ство, корма, кормовые добавки, виды кормов, кормовая база, 
комбикорма, кормовые культуры, кормовые единицы, показате-
ли эффективности. 
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Задание 1.1. На основании отчетных данных рассчитать удель-
ный вес стоимости кормов в составе материальных затрат и общей 
суммы затрат на производство (табл. 1.2). Сделать ввод. 

 
Таблица 1.2 

Отчетные данные (форма № 8-АПК, лист 1), тыс. руб. 

В том числе  
на производство  
продукции 

Элементы затрат 

Всего на 
основное  
производ-
ство растение-

водства 
животно-
водства 

За  
аналогичный 
период  
прошлого 
года 

Материальные затраты  3 467 1 329 2 021 2 302 
Корма  1 589 Х 1 589 828 
в том числе покупные 321 Х 321 324 
из них:  
импортного производства  Х   

Итого затрат 4 065 1 623 2 325 2 681 
 

Выполнение. Рассчитаем основные показатели эффективности 
кормопроизводства: 

– удельный вес кормов в составе материальных затрат: 

1 589 100 78,6 %;
2 021

=  

– удельный вес покупных кормов в составе материальных затрат: 

321 100 15,9 %;
2 021

=  

– удельный вес кормов в общей сумме затрат на производство 
продукции животноводства: 

1 589 100 63,8 %;
2 325

=  
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– удельный вес покупных кормов в общей сумме затрат на про-
изводство продукции животноводства: 

321 100 13,8 %.
2 325

=  

Вывод: удельный вес кормов в составе материальных затрат 
продукции животноводства составляет 78,6 %, в том числе покуп-
ных – 15,9 %. Удельный вес кормов в общей сумме затрат на произ-
водство продукции животноводства – 68,3 %, в том числе покупных – 
13,8 %. Данные значения свидетельствуют о валообразующем вли-
янии данной статьи затрат на формирование себестоимости про-
дукции и требуют разработки мероприятий по их снижению. 

Задание 1.2. Рассчитать показатели эффективности производст-
ва кукурузы на силос в организации на основе отчетных данных 
(табл. 1.3, 1.4). 

 
Таблица 1.3 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 3) 

В том числе 

К
ул
ьт
ур
ы

 

Ф
ак
ти
че
ск
и 
уб
ра
нн
ая

 п
ло
щ
ад
ь,

 г
а 

За
тр
ат
ы

 –
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го
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с.

 р
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. 
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 т
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 с
 н
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ни
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уд
об
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 и
 у
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ГС
М

  

ст
ои
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ст
ь 
эн
ер
го
ре
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ов

 

пр
оч
ие

 п
ря
мы
е 
за
тр
ат
ы

  

ор
га
ни
за
ци
я 
пр
ои
зв
од
ст
ва

   

Кукуру-
за на 
силос, 
зеленый 
корм  

770 522 61 152 119 17 112 38  5 18 

и т. д.            
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Таблица 1.4 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 4) 

Сбор продукции Себестоимость 

наименование  всего, т с 1 га, 
ц 

всего,  
тыс. 
руб. 

единицы  
продукции, 
руб. 

Прямые  
затраты труда 
на продукцию –  

всего,  
тыс. чел.-ч 

Сбор  
продукции  
в переводе  
на к. ед., т 

Зеленая 
масса  
кукурузы  

21 774 283 522 24 12 6 097 

и т. д.       
 

Выполнение. На основании представленных исходных данных, 
используя формулы (4.12)–(4.14), произведем расчет показателей 
эффективности производства кукурузы на силос в организации: 

– урожайность 

217 740У 282,8 ц/га;
770

= =  

– производительность труда: 

217 740ПТ 18,1 ц/чел.-ч;
12 000

= =  

– трудоемкость: 

е
12 000Т 0,05 чел.-ч/ц;
217 740

= =  

– себестоимость 1 ц кукурузы на силос: 

ц
522 000С 2,4 руб.
217 740

= =  

Кроме вышеперечисленных, необходимо рассчитать следующие 
показатели: 

– удельный вес кукурузы на силос в составе пахотных земель: 

770 100 25,1 %;
3 066

=  
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– выход продукции на 100 га пашни: 

217 740 100 5 949,2 ц/100 га;
3 066

 =  

– выход продукции на 100 га с.-х. земель: 

217 740 100 5331 ц/100 га.
4 084

=  

Вывод: проведенные расчеты показали, что производство кукуру-
зы на силос в хозяйстве является достаточно эффективным. Об этом 
свидетельствует превышение показателей урожайности данной 
культуры в организации над среднестатистическим показателем 
(211,1 ц/га). Производительность труда составила 18,1 ц/чел.-ч, себе-
стоимость – 2,4 рубля за 1 ц. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимают под кормопроизводством и кормовой базой? 
2. Какова роль кормов в развитии животноводства? 
3. Какие виды кормов вы знаете? 
4. Назовите тенденции развития кормопроизводства. 
5. Какие показатели используются для экономической оценки 

кормовых культур? 
6. Какие факторы влияют на эффективность кормопроизводства? 
7. Каковы пути увеличения производства и снижения себестои-

мости кормов? 
 
Управляемая самостоятельная работа студентов  

«Методика расчета кормовых единиц» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Методика расчета кормовых единиц», в котором 
отразить методические подходы к расчету кормовых единиц, при-
вести примеры питательности различных видов кормов, изучить 
нормы расхода кормов на каждый центнер (килограмм) веса жи-
вотных (птицы), указать примеры расчетов нормы кормления для 
видов скота и птицы. 



 587 

Например: на поддержание жизни на каждый центнер веса ко-
рове требуется 0,9 к. ед., на образование 1 кг молока – 0,4–0,5 к. ед. 
Для сухостойных коров вместо затрат на образование молока опре-
деляют затраты на развитие плода и создание резервов для буду-
щей лактации. Если в следующем сезоне вы планируете получить 
от коровы до 3 тыс. кг молока, то, помимо поддерживающего 
кормления, должны обеспечить ей в день 3,6 к. ед.; если 3–
4 тыс. кг – 4 к. ед.; если 4–5 тыс. кг – 4,5 к. ед.; если 5–6 тыс. кг – 
5 к. ед. Коровам до 5 лет, животным с пониженной упитанностью, 
а также дойным стельным коровам на 7–8-м месяце стельности до-
полнительно дают в день 1–1,5 к. ед. 

Например: молодая стельная (на 5-м месяце) корова массой 
500 кг, которая дает в день 10 л молока. Значит, ей нужно за сутки 
скормить: 

0,9 к. ед. 5 ц на поддержание жизни 1,5 к. ед. на возраст
+0,4 к. ед. 10 л на молоко 4,5 1,5 4 10 к. ед.

⋅ + +
⋅ = + + =

 

Важно заметить, если корова и молодая, и ниже средней упи-
танности, и глубоко стельная, ей нужны добавки и «на возраст», 
и на упитанность, и на теленка. 
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Глава 2. Экономика молочно-продуктового  
подкомплекса АПК 

 
2.1. Роль, значение и организационная структура  

молочного подкомплекса 

Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животновод-
ства. С экономической точки зрения более выгодным направлением 
деятельности по сравнению с другими видами животноводческой 
продукции является производство молока. Если затраты кормов на 
получение 1 тыс. ккал в нем составляют 1,4 к. ед., то на такое же 
количество энергии, содержащейся в говядине, их надо затратить 
больше в 5,4 раза, свинине – в 2,5 раза и мясе птицы – в 1,9 раза. 
От уровня развития молочного скотоводства во многом зависит 
эффективность с.-х. производства в целом, т. к. данная отрасль 
имеется почти на каждом предприятии, а во многих хозяйствах яв-
ляется главной. Продукция молочного скотоводства занимает зна-
чительный удельный вес в денежных поступлениях большинства 
с.-х. предприятий, а выручка от реализации молока делает их регу-
лярными. В структуре товарной продукции животноводства Бела-
руси на долю молочного скотоводства приходится более 15 %. 
В этой отрасли сконцентрировано около 20 % основных средств  
с.-х. назначения и более 50 % трудовых ресурсов. Значительная 
роль молочного подкомплекса определена высокой ценностью 
его конечной продукции в структуре питания населения. Молоко 
по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех  
животноводческих продуктов. Являясь источником полезных  
веществ широкого спектра действия в рационе человека, оно лег-
ко переваривается и хорошо усваивается организмом. Потребле-
ние молочных продуктов нельзя исключить или существенно 
сократить.  

Молочный подкомплекс представляет собой сложную органи-
зационно-экономическую систему взаимосвязанных производств 
и подотраслей сельского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности, торговли и обслуживающих отраслей, объеди-
няющим признаком которых является единый конечный продукт 
– молоко и молочные продукты. В него входят с.-х. предприятия, 
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, молочные 
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заводы, мини-заводы (подсобные производства) с.-х. организаций, 
организации розничной торговли и общественного питания.  
Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в струк-
туре АПК и включает в себя: молочное скотоводство; кормопро-
изводство; молочную и маслосыродельную промышленность; 
производственную инфраструктуру; реализацию молока и молоч-
ных продуктов; социальную инфраструктуру. Основным ядром  
молочного подкомплекса является животноводческая отрасль.  
Основными производителями и поставщиками молока на потреби-
тельский рынок являются высокотоварные фермы сельхозпред-
приятий.  
В функционально-отраслевом разрезе молочный подкомплекс 

включает три сферы основного материального производства и про-
изводственную инфраструктуру. В состав первой сферы входит 
машиностроение для молочной промышленности, скотоводства 
и кормопроизводства; микробиологическая промышленность, про-
изводство специализированного автотранспорта для перевозки мо-
лока, мелиорация земель для кормопроизводства, строительство 
животноводческих помещений, строительство промышленных 
предприятий по переработке молока, производство специального 
оборудования и приборов для животноводства. Вторая сфера со-
стоит из молочного скотоводства, кормопроизводства и племенно-
го дела. В третью сферу входят маслодельная, сыродельная, 
молочная промышленность, производство молочных консервов. 
Каждое предприятие молочной промышленности вырабатывает 
несколько видов продукции в укрупненной номенклатуре, поэтому 
к той или иной подотрасли его относят в соответствии с преобла-
дающей частью производимой им продукции в стоимостном выра-
жении или по удельному весу перерабатываемого молока на 
данный продукт в общем его объеме. 
Наряду с обеспечением населения и других отраслей животно-

водства республики молочной продукцией молочное скотоводство 
является основным поставщиком молодняка для доращивания 
и откорма крупного рогатого скота, а также поставляет для расте-
ниеводческих отраслей ценное органическое удобрение – навоз. 
Молочные продукты занимают очень важное и прочное место 
в структуре питания населения (табл. 2.1). Молоко и молочные 
продукты пользуются повседневным спросом и составляют более 
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19 % минимальной потребительской корзины трудоспособного на-
селения Беларуси, в том числе на молоко и кефир приходится 11 % 
потребительской корзины.  

 
Таблица 2.1 

Основные показатели эффективности производства и реализации молока  

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Поголовье коров в хозяйст-
вах всех категорий, тыс. гол. 1 525 1 533 1 512 1 502 1 500 1 498 

Поголовье коров в с.-х.  
организациях, тыс. гол. 1 411 1 433 1 422 1 421 1 425 1 429 

Среднегодовой удой моло-
ка от коровы в хозяйствах 
всех категорий, кг 

4 506 4 508 4 722 4 813 4 942 4 962 

Среднегодовой удой молока 
от коровы в с.-х. организа-
циях, кг 

4 552 4 539 4 764 4 853 4 988 5 001 

Валовое производство мо-
лока в хозяйствах всех ка-
тегорий, тыс. т 

6 633 6 703 7 047 7 140 7 323 7 345 

Производство молока в рас-
чете на душу населения, кг 701 707 743 751 771 775 

Средняя цена 1 т  
реализованного молока, руб. 305,5 423,1 424,3 458,2 553,4 598,5 

Рентабельность молока, % 9,0 18,9 14,6 18,6 28,3 +25,9 
п.п. 

 
Анализ темпов роста производства молока и поголовья коров 

свидетельствует о том, что в республике отмечается рост объемов 
производства молока. Это свидетельствует о достаточно высокой 
интенсификации молочного производства. Подтверждением этому 
является средний удой молока. На сегодняшний день продуктив-
ность молочных коров в республике достигла более 5000 кг.  
В частности, Несвижском, Гродненском, Дзержинском и Смоле-
вичском районах этот показатель составил более 7 т на корову. 
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В 507 сельхозорганизациях надои составили свыше 5 т, а в 10 – бо-
лее 9 т. Лидерами по продуктивности дойного стада за 2017 год 
стали УП «Молодово-агро» Ивановского района, филиал СХК ЗАО 
«Витэкс» Узденского, СПК «Лариновка» Оршанского, СПК Агро-
комбинат «Снов» Несвижского района. В данных хозяйствах удой 
на одну корову составил более 10 т. 
Следует отметить, что продуктивность коров зависит от ряда 

факторов, основными из которых являются породные и индивиду-
альные наследственные особенности коров. Породы крупного  
рогатого скота молочного направления продуктивности обладают 
значительно бóльшими способностями к высоким удоям, чем  
мясные породы. Это выражено тем ярче, чем продолжительнее 
и квалифицированнее была работа по совершенствованию породы.  
Учитывая большую зависимость молочной продуктивности от по-
родных и индивидуальных наследственных особенностей живот-
ных, следует систематически их совершенствовать, разводить 
породный скот, отбирать молодняк на племя от лучших по продук-
тивным и племенным качествам родителей, осуществлять эффек-
тивные методы и приемы селекции. 
В молочном скотоводстве республики, как и в большинстве стран 

мира, осуществлялся переход на использование ограниченного чис-
ла выдающихся пород, в частности черно-пестрой породы, хорошо 
приспособленной к современным технологиям. Необычайно широ-
кое распространение черно-пестрого скота в мире обусловлено  
высокой молочной продуктивностью в сочетании с широкими мяс-
ными качествами животных, пригодностью коров к машинному 
доению, быстрой акклиматизационной способностью, устойчиво-
стью к стрессам, легкостью отелов и высокой жизнеспособностью 
новорожденных телят. 

Зависимость молочной продуктивности от возраста коров. 
Общая закономерность возрастной изменчивости молочной про-
дуктивности выражается в том, что удои равномерно увеличивают-
ся до определенного максимума, а затем постепенно уменьшаются. 
Эта закономерность обусловлена тем, что секреторная деятель-
ность молочной железы находится в зависимости от развития по-
ловой системы, всех внутренних органов и тканей, размеров тела 
и общей жизнедеятельности организма. Чем более скороспелым 
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будет скот, чем лучше выращивается и развивается животное в мо-
лодом возрасте, тем интенсивнее увеличивается молочность, рань-
ше достигается максимальная продуктивность, а удой молодых 
коров меньше отличается от удоя полновозрастных животных. 

Зависимость молочной продуктивности от живой массы ко-
ров. Последняя является показателем общего развития и выражает 
степень упитанности животного. Обычно в тех хозяйствах, где по-
лучают наибольшее количество молока, средняя живая масса коров 
значительно выше, чем в других хозяйствах, разводящих животных 
той же породы. 
Молочное скотоводство республики представлено белорусской 

черно-пестрой породой скота, обладающей высоким генетическим 
потенциалом продуктивности. Скот этой породы является практи-
чески единственным источником получения в республике молока 
и говядины. Племенные заводы по молочному скотоводству распо-
ложены во всех территориальных областях республики. Поголовье 
селекционного стада в молочном скотоводстве республики насчи-
тывает более 9000 голов, в том числе с удоем более 10,0 тыс. кг 
молока – 3300 голов. 
Увеличение производства продукции животноводства может 

быть достигнуто только благодаря правильной организации вос-
производства поголовья животных. Различают простое и расши-
ренное воспроизводство стада. Простое воспроизводство – это 
процесс возобновления производства в прежнем объеме или замена 
выбракованных животных без увеличения поголовья. Расширенное 
воспроизводство – это систематическая замена выбывающих 
из хозяйства выбракованных и реализованных животных новыми, 
в большем количестве и лучшего качества по породности и про-
дуктивности. Такой подход предполагает возобновление производ-
ства в увеличенном объеме, снижение себестоимости продукции 
и повышение рентабельности. Для правильной организации и пла-
нирования расширенного воспроизводства стада необходимо со-
блюдать следующие важнейшие требования: своевременно случать 
или осеменять маточное поголовье, не допускать его яловости; 
полностью сохранять приплод; своевременно выбраковывать ма-
точное поголовье; правильно организовать интенсивный откорм 
и нагул животных для реализации; совершенствовать породные 



 594 

и продуктивные качества животных. Эти требования могут быть 
выполнены только при учете естественных и организационно-
экономических условий воспроизводства стада. 
Основными организационно-экономическими условиями вос-

производства стада являются: договора и планы по продаже про-
дукции животноводства, договора и планы на передачу или 
поступление животных и птицы по межхозяйственной кооперации; 
условия продажи сверхремонтного молодняка и животных после 
выбраковки; календарные сроки осеменения, календарные сроки 
и количество расплодов в год и др. Экономическая эффективность 
воспроизводства стада в условиях организации производства про-
дуктов животноводства зависит от своевременного осеменения 
и интенсивности использования взрослого маточного поголовья 
с целью получения максимального количества продукции. Продол-
жительность сервис-периода (период от отела до плодотворного 
осеменения) в скотоводстве влияет на молочную продуктивность 
коров. Для высокоудойных коров с уровнем продуктивности 
5500 кг молока в год оптимальным является сервис-период с про-
должительностью 50–70 дней. Это позволяет получить от коровы 
максимум молока и одного теленка в год.  
Сроки использования маточного поголовья зависят от условий 

кормления и содержания, породы, скороспелости и индивидуаль-
ных особенностей животных. Определяющими факторами являют-
ся продуктивность, воспроизводительная способность и оплата 
корма продукцией. По этим критериям в каждом хозяйстве решают 
вопрос о сроке использования и выбраковке маточного поголовья, 
сроках выращивания и качестве откармливаемого и племенного 
молодняка с.-х. животных. Во многом эти процессы определяются 
количеством получаемого приплода, ремонтного молодняка  
и выбраковки животных, а также структурой стада. Выбраковкой 
называется перевод животных по истечении их продуктивного ис-
пользования на откорм и нагул, а также продажа их на мясо и убой. 
Ремонт стада – это пополнение основного стада специально  
выращенным высокопродуктивным молодняком. Молодняк, от-
личающийся высокими продуктивными качествами и лучшим экс-
терьером, отобранный для выращивания и пополнения стада, 
называется ремонтным, а весь остальной молодняк, используемый 
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для реализации на племенные цели, убоя на мясо, откорма и нагу-
ла, передачи в другие хозяйства, – сверхремонтным. Количество 
ремонтного молодняка в стаде должно обеспечивать расширенное 
воспроизводство стада, установленное планом.  
Правильное соотношение половозрастных групп животных – 

важнейшее условие выполнения и перевыполнения планов разви-
тия животноводства. В этой связи огромное значение приобретает 
структура стада животных, под которой понимают процентное 
соотношение половых и возрастных групп скота данного вида жи-
вотных на определенную дату. Она может быть фактической и ор-
ганизационной. Под фактической структурой следует понимать 
фактическое соотношение отдельных производственных групп 
в стаде на тот или иной определенный срок – месяц, квартал, год. 
Под организационной структурой следует понимать такое соот-
ношение отдельных производственных групп в стаде, которое  
построено с учетом планового направления животноводства 
и вместе с этим обеспечивает обязательное выполнение хозяйст-
вом плановых заданий по объему и качеству продукции животно-
водства, срокам ее сдачи и воспроизводству поголовья. 
Республика Беларусь представлена широкой сетью молочно-

товарных ферм. Важнейшим средством производства в молочном 
скотоводстве выступает основное стадо коров, выполняющее как 
производственную, так и воспроизводственную функции. Данная 
отрасль тесно связана с растениеводством, более четверти продук-
ции которой идет в качестве кормовых ресурсов для молочного 
стада. 
Основная часть молока производится в специализированных хо-

зяйствах, которые подразделяются: 
• на хозяйства молочного направления с высоким удельным 

весом коров в структуре стада (60–70 %) и реализацией сверхре-
монтного молодняка в возрасте 15–20 дней;  

• хозяйства молочно-мясного направления с удельным весом 
коров в структуре стада в 45–55 % и реализацией сверхремонт-
ного молодняка в 18-месячном возрасте;  

• хозяйства мясо-молочного направления с удельным весом 
коров в 35–40 % и реализацией сверхремонтного молодняка в воз-
расте 1,5–2 лет и старше. 
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Наиболее приемлемой признана поточно-цеховая система про-
изводства молока на крупных фермах с привязным стойлово-
пастбищным содержанием коров. Сущность этой системы состоит 
в том, что все молочное стадо делится на производственно-
технологические группы, размещенные в специализированных це-
хах – различных секциях одного помещения. По мере изменения 
физиологического состояния коровы переводятся из одного по-
мещения в другое, образуя поточную линию. В каждом цехе уста-
навливается необходимое оборудование, приспособленное для 
выполнения соответствующих трудовых, зоотехнических и биоло-
гических процессов. Такая система позволяет применять внутри-
фермскую специализацию и разделение труда, более рационально 
использовать полезную площадь помещений и производственные 
мощности, поточность движения животных по цехам и их индиви-
дуальные качества. 
Потенциал сельского хозяйства республики и в целом его про-

изводительные силы могут быть реализованы только при интен-
сивном ведении животноводства, прежде всего скотоводческой 
отрасли. В основу интенсификации должно быть положено ком-
плексное решение вопросов на основе научной системы ведения 
хозяйства, отраслей, осуществления процессов расширенного вос-
производства. 

 
2.2. Формирование и функционирование рынка молока 
Наряду с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргенти-

ной Беларусь является крупнейшим экспортером молочной про-
дукции на мировой рынок. В последние десятилетия в целях 
сокращения затрат, концентрации и специализации отрасль суще-
ственно реструктуризирована. Предприятиями Беларуси накоплен 
значимый производственный потенциал, который позволяет пере-
работать более 8 млн т молока в год. 
Переход республики к рыночным отношениям обусловливает 

необходимость формирования на базе существующего молочного 
подкомплекса реально функционирующего рынка молока, ориен-
тированного на удовлетворение потребностей населения в молоч-
ной продукции и действующего на основе экономических законов. 
Рынок молока представляет собой систему экономических отношений 
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между всеми субъектами молочного подкомплекса (производите-
лями сырья и конечной продукции, предприятиями инфраструкту-
ры и т. д.) и конечными потребителями, которые через акт купли-
продажи реализуют право собственности на товары, присущие 
данному рынку. Рынок молока охватывает в равной мере производ-
ство, распределение, потребление, имеет не только прямую, но 
и обратную связь с процессом производства и при определении го-
сударством основных моментов и направлений его функциониро-
вания обладает способностью к саморегулированию. 
С позиций соотношения спроса и предложения рынок молока 

и молочных продуктов можно рассматривать в целом, а также 
в макро- и микроструктуре. Совокупная величина платежеспособ-
ного спроса на молочные продукты, с одной стороны, и соответст-
вующее ему совокупное предложение – с другой, характеризуют 
состояние рынка молока и молочных продуктов в целом. Соотно-
шение спроса и предложения по товарным группам (сыр, кисло-
молочная продукция) соответствует макроструктуре рынка. 
Микроструктура рынка отражает экономические интересы непо-
средственных потребителей и производителей на уровне предпри-
ятий, с.-х. фермерских хозяйств, предприятий маслосыродельной 
и молочной промышленности, отдельных производителей и их 
групп. 
Ситуация, сложившаяся на рынке молока и молочных продук-

тов, характеризуется неразвитостью рыночной инфраструктуры, 
директивным формированием заказов на молочные продукты 
и закреплением сырьевых зон, зачастую совпадающих с админи-
стративными границами района. Закупочные цены на молоко, 
продаваемое с.-х. организациями молочным заводам, устанавли-
вается облисполкомами. Характерно и установление предельно-
го норматива рентабельности производства для организаций 
маслосыродельной и молочной промышленности при формиро-
вании свободных оптово-отпускных цен; установление предель-
ных торговых надбавок к свободным оптово-отпускным ценам 
на масло животное, а также монопольное положение молочных 
заводов. 
В качестве исходной базы при определении оптимального 

уровня собственного производства молока и молочных продуктов 
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правомерно ориентироваться на уровень душевого производства 
(максимальный вариант) или медицинские нормы потребления 
(минимальный вариант). По своему назначению рынок цельномо-
лочных продуктов ориентирован на местного потребителя, поскольку 
продукция строго ограничена по срокам использования. Формируется 
он, как правило, в пределах административного района. Что касается 
молочных продуктов более длительных сроков хранения, то геогра-
фия их потоков более широка. Особенности формирования и функ-
ционирования рынков молока и молочных продуктов определяются 
многими условиями, в частности, наличием сырьевой базы, мощно-
стями перерабатывающих организаций, ассортиментом выпускаемой 
продукции, платежеспособностью потребителей. 

 
2.3. Экономическая эффективность молочного скотоводства 
 

Проблема повышения экономической эффективности производ-
ства состоит в том, чтобы на каждую единицу трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов добиваться существенного 
увеличения объема производства продукции. Это, в конечном 
счете, означает повышение производительности общественного 
труда, что и является критерием повышения эффективности про-
изводства. 
Экономическая эффективность производства молока характери-

зуется системой показателей: 
– плотностью поголовья коров в расчете на 100 га с.-х. земель 

( пП ), гол./100 га: 

к
п

сх

ПП 100,
S

=                                        (5.2) 

где кП  – среднегодовое поголовье коров, гол.;  
 

– средней продуктивностью коров (П ), кг: 

, 
П

=П
к

мV
                                         (5.3) 

где мV  – валовое производство молока, т (1 т = 10 ц = 1000 кг); 
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– производством молока в расчете на 100 га с.-х. земель (Пм), 
ц/100га: 

м
м

сх

П 100;V
S

=                                       (5.4) 

– производительностью труда (ПТ), ц/чел.-ч: 

мПТ ;
Т
V

=                                          (5.5) 

– трудоемкостью (Те) производства 1 ц молока, чел.-ч/ц: 

е
м

Т 1Т ;
ПТV

= =                                    (5.6) 

– расходом кормов для получения 1 ц молока (Рк), ц к. ед.: 

к
к

м

ЗР ,
V

=                                           (5.7) 

где Зк – израсходовано кормов всего, ц к. ед.; 
 

– отдачей от использования кормов (Ок), ц:  

м
к

к

О ;
З
V

=                                           (5.8) 

– себестоимостью (С)1 т молока, руб./т: 

, 
З

=С
мV

                                           (5.9) 

– зачетной массой молока ( мзV ), т:  

, 
(%) 6,3

(%)Ж 
= мн

мз
V

V                                 (5.10) 

где мнV  – количество реализованного молока в натуре, т; Ж – жир-
ность молока в хозяйстве, %; 3,6 – базисная жирность молока, %; 
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– средней ценой реализации 1 т молока ( рЦ ), руб/ц: 

р
р

р

В
Ц ;

V
=                                        (5.11) 

– прибылью от реализации молока (П ), тыс. руб.: 

р рП В С ;= −                                     (5.12) 

– прибылью в расчете на 1 ц молока ( цП ), руб./ц: 

ц
м

ПП ;
V

=                                        (5.13) 

– прибылью в расчете на 1 ц к. ед. ( кеП ), руб./ ц к. ед.: 

ке
к

ПП ;
З

=                                        (5.14) 

– прибылью в расчете на 1 чел.-ч ( ч-.челП ), руб./ чел.-ч: 

чел.-ч
ПП ;
Т

=                                       (5.15) 

– уровнем товарности молока ( тУ ), %: 

т
Р

ТПУ ;
V

=                                       (5.16) 

– рентабельностью реализованной продукции ( продR ), %: 

прод
р

П 100.
С

R =                                   (5.17) 

В высокоразвитых странах наметилась общая тенденция к уве-
личению производства молока за счет повышения продуктивности 
коров с одновременным сокращением малопродуктивного поголо-
вья. Рост надоев молока осуществляется как за счет улучшения 
кормления и содержания, так и благодаря создаваемому высокому 
генетическому потенциалу продуктивности. 
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Продуктивность коров на 65–70 % определяется уровнем корм-
ления. Низкое качество потребляемых кормов не позволяет реали-
зовать потенциальные возможности молочного скота даже при 
использовании объема кормов на условную голову, приближающе-
гося к оптимуму. В этом наиболее узком звене в кормопроизводст-
ве и молочном животноводстве положение до сих пор мало 
улучшается. Для освоения и массового внедрения интенсивных 
технологий в кормопроизводстве нужна соответствующая матери-
ально-техническая база, представленная кормозаготовительной 
и кормоприготовительной техникой, оборудованием кормоцехов.  
На снижении молочного потенциала отрасли сказалось небла-

гополучие в процессах воспроизводства племенного стада. 
По различным причинам хозяйства не осуществляют замены ма-
лопродуктивных коров потенциально высокопродуктивными нете-
лями, что снижает удельный вес поголовья. Выход из создавшегося 
положения – улучшение кормления маточного поголовья и усиле-
ние племенной работы. Среди факторов, сдерживающих рост  
продуктивности молочного стада, – низкий удельный вес чистопо-
родных коров в общем поголовье и высокий уровень заболеваемости. 
Это отрицательным образом сказывается как на продуктивности 
молочного стада, так и на эффективности производства продукции. 
Современная интенсивность и продуктивность молочного ско-

товодства, окупаемость в отрасли ресурсов в существенной мере 
обусловлены недостаточным материальным стимулированием ра-
ботников ферм и кормопроизводства. Недооценка экономической 
роли одного из действенных звеньев развития молочной отрасли, 
материального стимулирования весьма отрицательно сказывается 
на ее эффективности. 
К основным путям повышения экономической эффективности 

молочного скотоводства относятся следующие: интенсификация 
молочного скотоводства посредством создания современной  
материально-технической базы; соответствующее ветеринарно-
зоотехническое обслуживание поголовья; создание прочной кор-
мовой базы; совершенствование размещения, концентрации 
и специализации молочного скотоводства; развитие селекции 
в молочном направлении; внедрение эффективных методов воспро-
изводства маточного поголовья; внедрение интенсивных технологий 
производства молока, наиболее эффективных форм и прогрессивных 
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методов организации труда и стимулирование повышения его 
производительности; поиск выгодных каналов сбыта; агропро-
мышленная интеграция и кооперация в производстве молочной 
продукции. 

 
Практическое занятие 

«Оценка эффективности молочного скотоводства» 
Цель: оценить эффективность производства и реализации моло-

ка в организации на основе отчетных данных. 
Ключевые понятия: молочной подкомплекс, функционально-

отраслевая структура, рынок молока, микро- и макроструктура 
рынка, показатели эффективности, пути повышения. 

Задание 2.1. Рассчитать показатели эффективности производства 
и реализации молока на основе отчетных данных (табл. 2.1–2.5). Сде-
лать вывод. 

 
Таблица 2.1 

Отчетные данные (форма № 13-АПК, лист 1), тыс. руб. 

В том числе 

В
ид
ы

 ж
ив
от
ны
х 

С
ре
дн
ег
од
ов
ое

  
по
го
ло
вь
е 

За
тр
ат
ы

, в
се
го

,  
ты
с.

 р
уб

. 

оп
ла
та

 т
ру
да

 с
 н
а-

чи
сл
ен
ия
ми

 

ко
рм
а 

за
тр
ат
ы 
на

 со
де
рж
ан
ие

  
ос
но
вн
ых

 ср
ед
ст
в 

ра
бо
ты

 и
 у
сл
уг
и 

ст
ои
м.

  
эн
ер
го
ре
су
рс
ов

  
ст
ои
мо
ст
ь 

не
фт
еп
ро
ду
кт
ов

 

пр
оч
ие

 п
ря
мы
е 
за

-
тр
ат
ы

 

за
тр
ат
ы

 о
рг
ан
из
ац
ии

  
пр
ои
зв
од
ст
ва

  

Крупный 
рогатый 
скот 

585 1 211 120 820 35 53 42 19 31 91 

и т. д.           
 

Таблица 2.2 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 6) 

Виды сельскохозяйственных земель Гектары Балло-гектары 
Общая земельная площадь 5 194 – 
Всего с.-х. земель 4 084 93 524 
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Таблица 2.3 

Отчетные данные (форма № 13-АПК, лист 2) 

Выход продукции Себестоимость 

наименование количество, 
т 

всего, 
тыс. руб. 

единицы  
продукции, 
руб. 

Прямые затраты 
на продукцию:  

всего,  
тыс. чел.-ч 

молоко 2 166 996 460 38 
масса телят 
при рождении 10 111 11 100 4 

 
Таблица 2.4 

Отчетные данные (форма № 14-АПК) 

Израсходовано кормов: всего 
В том 
числе  

покупных 

Расход кормов 
на единицу  

продукции, к. ед. 
Виды 

животных т  
к. ед. 

в том 
числе 
концен-
тратов, 
т к. ед. 

стои-
мость 
кормов:  
всего, 
тыс. руб. 

в том числе 
стои-
мость 
концен-
тратов 

т  
к. ед. 

стои-
мость, 
тыс. 
руб. 

всего 

в том 
числе 
концен-
тратов 

Коровы 
и быки-
произ-
водители  

3 528 865 738 205 665 179 
1 629 
на 

молоко 

399 
на мо-
локо 

Крупный 
рогатый 
скот на 
выращи-
вании 
и откор-
ме –  
всего 

2 920 668 851 209 328 142 

14 527 
на 
при-
рост 

3323 
на при-
рост 

в том 
числе: 
молоч-
ного 
направ-
ления 

2920 668 851 209 328 142 

14 527 
на 
при-
рост 

3 323 
на при-
рост 
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Таблица 2.5 

Отчетные данные (форма № 7-АПК, лист 2), тыс. руб. 

Продано: всего 

количество, т финансовые  
результаты Вид  

продукции 

в натуре в зачетном 
весе 

полная  
себестоимость 
проданной  
продукции 

выручено 
прибыль убыток 

Молоко 
цельное 1906 1906 894 1104    

и т. д.       
 

Выполнение. На основании представленных исходных данных, 
используя формулы (5.2)–(5.17), произведем расчет показателей 
эффективности производства и реализации молока в организации: 

– плотность поголовья коров в расчете на 100 га с.-х. земель:  

п
585П =  100 14,3 гол./100 га;
4084

=  

– средняя продуктивность коров: 

2 166 000П= 3 702 кг; 
585

=  

– производство молока в расчете на 100 га с.-х. земель: 

м
21 660П =  100=530,4 ц/100 га;
4 084

 

– производительность труда: 

21 660ПТ 0,57 ц/чел.-ч;
38 000

= =  

– трудоемкость производства продукции: 

е
38 000Т = =1,8 чел.-ч/ц;
21 160
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– расход кормов для получения 1 ц молока: 

к
29 200Р = 1,4 ц/ц к. ед.;
21 660

=  

– отдача от использования кормов: 

к
21 660О = 0,7 ц к. ед./ц;
29 200

=  

– себестоимость 1 т молока: 

996 000С 459,8 руб./т; 
2 166

= =  

– зачетная масса молока: 

мз
19 060 0,036 19 060 ц;

0,036
V ⋅

= =  

– средняя цена реализации 1 т молока: 

р
1 104 000Ц = 579,2 руб.;

1 906
=  

– прибыль от реализации молока: 

рП 1 104 894 210 тыс. руб.;= − =  

– прибыль в расчете на 1 ц молока: 

.руб 7,9=
660 21
000 210

=Пц ; 

– прибыль в расчете на 1 ц к. ед.: 

ке
210 000П 7,2 руб./ц к. ед.
29 200

= = ; 

– прибыль в расчете на 1 чел.-ч: 

чел.-ч
210 000П 8, 2 руб./чел.-ч;
38 000

= =  
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– уровень товарности: 

т
1906У 100 100 %;
1906

= =  

– рентабельность реализованной продукции: 

пр
210 000 100 23,5 %.
894 000

R = =  

Вывод: несмотря на невысокую продуктивность коров, которая  
на 25 % ниже среднереспубликанской, и сравнительно небольшое  
поголовье скота, показатели эффективности имеют достаточно высо-
кие значения: уровень товарности составляет 100 %, рентабельность 
реализованной продукции – 23,5 %. При этом затраты кормов на по-
лучение 1 ц молока превышают нормативные значения (прилож. 2) 
на 22,3 %. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что входит в состав молочного подкомплекса? 
2. Какова роль молока в жизнедеятельности человека? 
3. Каковы основные тенденции развития молочного подком-

плекса АПК Беларуси? 
4. Что следует понимать под продуктивностью коров? 
5. Какие факторы определяют молочную продуктивность коров? 
6. В чем заключаются особенности формирования рынка моло-

ка в Беларуси? 
7. Каковы основные показатели эффективности производства 

и реализации молока? 
8. Каковы перспективные направления развития молочного ско-

товодства в Беларуси? 
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Глава 3. Экономика производства и реализации мяса  
крупного рогатого скота 

 
3.1. Производство говядины в мясном продуктовом  

подкомплексе и ее роль в мясном балансе населения 
 

Мясное скотоводство является одной из важных и сложных от-
раслей сельского хозяйства. Эта отрасль дает ценный продукт пи-
тания – мясо, а также кожевенное сырье. Незаменима роль 
скотоводства как источника органических удобрений. В структуре 
питания на долю мяса и мясопродуктов должно приходиться 11–12 %. 
Рациональная структура потребления мяса для жителей республики 
имеет следующий состав: 43–45 % говядины, 36–37 % свинины, 
17–18 % мяса птицы и 1–3 % мяса других видов животных.  
Мясо – важнейший продукт питания, источник белка. В мясном 

балансе на долю говядины и телятины приходится более 40 %.  
Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами 
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структуры национальной продовольственной безопасности страны. 
Научно обоснованная норма потребления мяса и продуктов из него 
для жителей республики составляет 80–82 кг на душу населения 
в год. Среди мясных продуктов, потребляемых человеком, говяди-
не принадлежит одно из основных мест. Говядина отличается вы-
сокой биологической ценностью в питании людей: полноценный 
белок и жир находятся в хорошем соотношении, содержатся вита-
мины (особенно группы В), ферменты. В ней меньше содержится 
холестерина, чем в свинине и баранине. В говядине содержатся все 
незаменимые аминокислоты, а также жирные кислоты, минераль-
ные вещества, что обусловливает высокую питательную ценность го-
вядины. В среднем переваримость и усвояемость говядины – 95 %. 
Назначение подкомплекса – мобилизация собственных ресурсов 
для увеличения доходов субъектов подкомплекса за счет удовле-
творения потребности внутреннего продовольственного рынка 
в мясе и мясопродуктах и увеличения экспорта конкурентоспособ-
ной мясной продукции на внешний рынок. 
В технологии производства говядины можно выделить 4 периода:  
1-й – молочный, от рождения до 6-месячного возраста;  
2-й – послемолочный, выращивание от 4–6 до 7–12 месяцев;  
3-й – доращивание, 12–15 месяцев;  
4-й – интенсивный откорм, 15–20 месяцев. При интенсивной си-

стеме откорма высокий уровень кормления обеспечивает достиже-
ние живой массы молодняка до 450–500 кг. 
В технологии производства говядины различают беспривязной 

и привязной способы содержания скота. При беспривязном способе 
животные могут содержаться на «глубокой» подстилке, в закрытых 
помещениях или на открытых площадках с навесами, в боксах 
со сплошными и решетчатыми полами, в станках, в клетках и т. д. 
При содержании скота на привязи его размещают в индивидуальных 
стойлах, оборудованных кормушкой и автопоилкой. 
Стадо состоит из следующих половозрастных групп: коровы, 

быки-производители, нетели, телки до года, телки старше года, 
бычки до года. Структура стада зависит от его хозяйственного 
назначения (племенное и товарное), направления продуктивности 
(молочное, мясное, комбинированное), степени его специализации 
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(специализированное и с законченным оборотом), характера вос-
производства (простое и расширенное). От структуры стада в зна-
чительной степени зависят темпы воспроизводства поголовья, 
а также объем производства молока и мяса. 
В настоящее время производство говядины убыточно (–37,9 %). 

Среднесуточные привесы на выращивании и откорме находятся 
в пределах 500 г при затратах кормов на 1 ц 12–13 ц к. ед. (норма-
тивный расход кормов 7–8 ц к. ед.). В то же время в с.-х.  
организациях, где среднесуточный привес превысил 700 г, рента-
бельность составляет 7–10 % при затратах корма 8,3 ц к. ед. на 1 ц 
прироста. Одним из направлений развития производства говядины 
в Республике Беларусь является создание мясного скотоводства на 
базе специализированных мясных пород и их помесей 
с молочными породами. Мясные животные могут эффективно ис-
пользовать имеющийся кормовой потенциал луговых земель, 
в первую очередь, в виде пастбищного корма. Как правило, 
в течение пастбищного периода скот почти полностью удовлетво-
ряет потребности в питании за счет зеленых кормов. 
Поскольку в мясном скотоводстве коровы не дают товарного 

молока, все затраты, произведенные на корову с теленком, перено-
сятся на прирост живой массы молодняка. С учетом этого расход 
кормов и производственные затраты на единицу прироста живой 
массы в мясном скотоводстве выше, чем по молодняку молочных 
пород. Целесообразность разведения мясного скота в республике 
обуславливается рядом благоприятных предпосылок. Прежде все-
го, это наличие значительного потенциала кормовых площадей: 
массивы естественных кормовых земель, участки низкоплодород-
ных пахотных земель, а в Гомельской и Витебской областях и во 
многих хозяйствах других регионов – даже пашня с высоким бал-
лом плодородия. 

 
3.2. Экономические показатели эффективности  

производства мяса крупного рогатого скота 

Для оценки экономической эффективности производства мяса 
крупного рогатого скота используется ряд экономических пока-
зателей: 
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– плотность поголовья КРС в расчете на 100 га с.-х. земель 
( пП ), гол./100 га: 

КРС
п

сх

ПП 100,
S

=                                   (5.18) 

где ПКРС – поголовье КРС, гол. 
 

На комплексах промышленного типа по доращиванию и откор-
му молодняка КРС определяют показатель загрузки мощностей по 
поголовью и объемам реализации скота в живой массе (%). 

Среднесуточный прирост живой массы (г) (продукция выращи-
вания скота в расчете на одну голову за сутки). Его определяют 
путем деления валового привеса на число дней в периоде содержа-
ния животных. Абсолютный прирост определяется в килограммах 
и вычисляется путем вычитания из веса животного на конец перио-
да откорма его веса на начало периода: 

– производство мяса КРС в расчете на 100 га с.-х. земель 
( КРСП ), ц/100 га: 

КРС
КРС

сх

П 100,V
S

=                                 (5.19) 

где VКРС – объем производства мяса КРС, ц; 
 

– производительность труда (ПТ ), ц/чел.-ч: 

КРСПТ= ;
Т

V                                        (5.20) 

– трудоемкость (Те) производства 1 ц мяса КРС, чел.-ч/ц: 

е
КРС

Т 1Т = = ;
ПТV

                                   (5.21) 

– расход кормов для получения 1 ц мяса КРС ( кР ), ц к. ед.: 

к
к

КРС

ЗР = ;
V

                                      (5.22) 
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– отдача от использования кормов ( кО ), ц:  

КРС
к

к

О ;
З

V
=                                      (5.23) 

– экономическая оплата кормов ( кЭ ), руб.: 

, 
С
В

=Э
к

р
к                                       (5.24) 

где кС  – стоимость потребленных кормов, руб.; 
 

– себестоимость (С ) 1 ц мяса КРС, руб./ц: 

КРС

ЗС ;
V

=                                       (5.25) 

– средняя живая масса одной головы реализованного скота 
( жМ ), кг: 

КРС
ж

КРС

М .
П
V

=                                    (5.26) 

Убойный вес – вес убитого животного без головы, кожи, внут-
ренних органов, передних ног – до запястья, задних – до скательно-
го сустава. Мясная продуктивность характеризуется по убойному 
выходу. Убойный выход – процентное отношение убойного веса 
туши к живому предубойному весу. В среднем, у крупного рогато-
го скота убойный выход составляет 50–55 %. 

Удельный вес реализованного скота высшей и средней упитан-
ности (Уу, %): 

ру
у

КРС

У  100,
V

V
=                                    (5.27) 

где руV  – продукция реализации крупного рогатого скота в живой 
(убойной) массе высшей и средней упитанности, ц; 
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– средняя цена реализации 1 т мяса КРС ( рЦ ), руб./ц: 

р
р

р

В
Ц ;

V
=                                       (5.28) 

– прибыль от реализации мяса КРС (П р ), тыс. руб.: 

р р рП В С ;= −                                    (5.29) 

– прибыль в расчете на 1 ц мяса КРС ( цП ), руб./ц: 

ц
КРС

ПП = ;
V

                                       (5.30) 

– прибыль в расчете на 1 ц к. ед. ( кеП ), руб./ ц к. ед.: 

ке
к

ПП = ;
З

                                       (5.31) 

– прибыль в расчете на 1 чел.-ч. ( ч-.челП ), руб./ чел.-ч: 

чел.-ч
ПП = ;
Т

                                      (5.32) 

– уровень товарности мяса КРС ( тУ ), %: 

т
Р

ТПУ = ;
V

                                        (5.33) 

– рентабельность реализованной продукции ( продR ), %: 

прод

р

П  100.
С

R =                                    (5.34) 

Одним из резервов увеличения производства конкуренто-
способной говядины в республике является использование спе-
циализированных мясных пород и пород комбинированного 
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направления. При интенсивных технологиях содержания скота 
и обеспечения его травяными кормами высокого качества повысит-
ся среднесуточный прирост на выращивании и откорме. Он должен 
быть не ниже 1200–1300 г. 

 
Практическое занятие 

«Оценка эффективности производства 
мяса крупного рогатого скота» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации мяса 
КРС в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: мясное скотоводство, мясной продуктовый 
подкомплекс, технология производства, структура стада, показате-
ли эффективности, пути повышения. 

Задание 3.1. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, 
используя формулы (5.18)–(5.34), а также, основываясь на методо-
логии оценки эффективности производства и реализации молока 
(раздел V глава 2), произвести расчет показателей эффективности 
производства и реализации мяса КРС в организации. Сделать  
вывод. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой мясной подкомплекс АПК? 
2. Что представляет собой мясное скотоводство? 
3. Какова роль говядины в жизни человека и в обеспечении на-

циональной продовольственной безопасности Беларуси? 
4. В чем заключается технология производства говядины? 
5. Каковы основные способы содержания скота? 
6. Что понимать под структурой стада? 
7. Назовите основные подходы к классификации структуры стада. 
8. Каковы основные показатели эффективности производства 

мяса КРС? 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Колеснев, И. Системно-структурная оценка современного со-

стояния экспорта предприятий пищевой промышленности Респуб-
лики Беларусь / И. Колеснев // Аграрная экономика. – 2018. – 
№ 5. – С. 12–24. 
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6. Сайганов, А. Методика оценки конкурентоспособности мяс-
ной продукции на перерабатывающих предприятиях АПК / А. Сай-
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7. Совершенствование механизмов функционирования продо-
вольственного рынка Союзного государства Беларуси и России / 
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Глава 4. Экономика свинопродуктового  
подкомплекса АПК 

 
4.1. Значение и состояние свиноводства в республике 
 

Свиноводство имеет большое значение как наиболее скороспе-
лая и плодовитая отрасль животноводства. Ее конечной продукци-
ей являются мясо и сало для питания населения, а также кожа, 
щетина и другое сырье для легкой промышленности. Свиньи отли-
чаются многоплодностыо, коротким эмбрионным периодом разви-
тия, хорошей окупаемостью кормов, всеядностью и высоким  
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(70–80 %) выходом продукции при убое, благодаря чему в течение 
года от каждой свиноматки можно получить 2–3 т мяса и более. 
Доля свинины в структуре валового производства мяса выше, 

чем в структуре товарной продукции, поскольку большая часть 
производимой в личных подсобных хозяйствах продукции направ-
ляется на удовлетворение собственных потребностей населения. 
Свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым 
с.-х. предприятиями материально-денежным затратам в животно-
водстве. На ее развитие затрачивается около 20 % всех потреблен-
ных в животноводстве средств и почти 35 % – концентрированных 
кормов. Соответственно отрасль поставляет 20–25 % товарной про-
дукции. 
Специализированные свиноводческие предприятия республики 

представлены репродукторными фермами по выращиванию поро-
сят; откормочными свиноводческими комплексами; свиноводче-
скими комплексами, предприятиями и фермами с законченным 
циклом производства; племенными фермами и хозяйствами, глав-
ной задачей которых являются получение и выращивание племен-
ных животных для маточного стада ферм и предприятий, 
занимающихся товарным производством свинины. Последнее вре-
мя все большее распространение получают предприятия с заклю-
чительным циклом воспроизводства. На крупных свиноводческих 
комплексах используется поточно-цеховая система производства, 
согласно которой технологический процесс разделен на отдельные 
стадии (цехи): осеменения и содержания маток первого периода 
супоросности, содержания маток второго периода супоросности, 
опороса и содержания подсосных свиноматок, доращивания поро-
сят, откорма. 
Структура стада свиней: 
– хряки-производители. На каждые 20 свиноматок содержат при 

ручной случке 1 хряка. При искусственном осеменении в хозяйстве 
содержание самцов сокращают в 10 раз; 

– основные свиноматки – это лучшая часть маточного стада, от 
которых получают основной приплод. От их качества зависят воз-
можности дальнейшего совершенствования стада и рентабельность 
свиноводства;  

– проверяемые свиноматки – опоросившиеся молодые свиньи, 
проверяемые по результатам первого опороса для ремонта основ-
ных маток; 
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– поросята-сосуны содержатся вместе с подсосными матками, от 
их рождения до отъема от свиноматки;  

– поросята-отъемыши – молодняк, отнятый от матерей и доращи-
ваемый в специально оборудованных помещениях до передачи на 
откорм или перевода в группу ремонтного молодняка. Отъем поро-
сят производят в 1,5–2 месяца; 

– ремонтный молодняк – это здоровое, хорошо развитое потом-
ство (хрячки и свинки), в возрасте от 3–4 месяца до начала случки; 

– откормочные животные. К этой группе относят откормочный 
молодняк, обычно с 3 до 9-месячного возраста. В группе откорма 
могут находиться и взрослые выбракованные свиньи. 
Для с.-х. предприятий, занимающихся товарным свиноводством, 

в настоящее время требуется переоценка рациональной специали-
зации отрасли, породного состава свиней с учетом рыночной 
конъюнктуры, местоположения хозяйства по отношению к комби-
кормовым предприятиям и дополнительным источникам кормо-
производства с ориентацией на потенциал собственной кормовой 
базы. Должны учитываться удаленность их от перерабатывающих 
предприятий и наличие рынков сбыта. Хозяйство может развивать 
свиноводство с законченным оборотом стада либо специализиро-
ваться на репродукторном выращивании молодняка или откорме 
поголовья. При близком расположении свинооткормочных ферм 
и комплексов эффективной может быть репродукторная специали-
зация, и наоборот. 
В рыночных условиях наряду с высокоэффективным производ-

ством не менее важным является выгодная реализация продукции. 
Для условий последних лет высокоэффективным являлась органи-
зация убоя, хранения и переработки свиней на местах и реализации 
мяса в переработанном виде. Создание малой переработки в мяс-
ной отрасли способствует решению нескольких задач: сокращаются 
потери живой массы свиней и транспортные издержки, своевре-
менно перерабатывается поголовье вынужденного убоя, не допус-
кается передержка животных на откорме, местное население 
обеспечивается свежей продукцией, происходит насыщение по-
требительского рынка мясом и продуктами из него, ослабляется 
монополизм крупных организаций, создаются условия для трудо-
устройства незанятого населения, увеличиваются доходы с.-х. про-
изводителей. 
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Развитие малых производств по переработке мяса в Республике 
Беларусь связывается также со смягчением негативных последст-
вий высокой концентрации производственных мощностей в сфере 
переработки на крупных предприятиях, среди которых отмечают-
ся: увеличение сырьевых зон и связанный с этим рост транспорт-
ных издержек, монополизация права на переработку сырья, 
невозможность охвата ими всех источников поступления сырья, 
отсутствие конкуренции на рынке пищевых продуктов, недоста-
точный ассортимент выпускаемых товаров и др. 
Слабыми сторонами малой переработки являются не всегда 

высокий технический уровень данных производств, отсталые 
технологии, нарушение санитарных и гигиенических норм, невоз-
можность комплексной и глубокой переработки скота. 

 
4.2. Экономическая эффективность свиноводства  

и пути ее повышения  
 

Экономическая эффективность свиноводства характеризуется 
системой показателей, присущей всем отраслям животноводства, 
но имеющей свои особенности. Она включает как промежуточные 
(натуральные), так и обобщающие, конечные (стоимостные) пока-
затели, к которым относятся: 

– плотность поголовья (в том числе животных на выращивании 
и откорме) ( пП ) в расчете на 100 га пашни, гол.: 

с
п

паш

П
П =  100,

S
                                   (5.35) 

где сП  – поголовье свиней, гол. 
 

– среднесуточный прирост живой массы (г) (продукция выра-
щивания скота в расчете на одну голову за сутки). Его определяют 
путем деления валового привеса на число дней в периоде содержа-
ния животных; 

– абсолютный прирост определяется в килограммах и вычисля-
ется путем вычитания из веса животного на конец периода откорма 
его веса на начало периода; 
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– производство свинины в расчете на 100 га пашни ( мП ), ц/100 га: 

с
м

паш

П 100,V
S

=                                    (5.36) 

где сV  – объем производства свинины, ц; 
 

– производительность труда (ПТ ), ц/чел.-ч: 

сПТ= ;
Т
V                                         (5.37) 

– трудоемкость ( еТ ) производства 1 ц свинины, чел.-ч/ц: 

е
с

Т 1Т = = ;
ПТV

                                    (5.38) 

– расход кормов для получения 1 ц свинины (Рк), ц к. ед.: 

к
к

с

ЗР = ;
V

                                        (5.39) 

– отдача от использования кормов (Ок), ц:  

с
к

к

О = ;
З
V

                                       (5.40) 

– экономическая оплата кормов (Эк), руб.: 

р
к

к

В
Э = ;

С
                                       (5.41) 

– себестоимость (С ) прироста живой массы 1 ц свиней, руб./ц: 

с

ЗС ;
V

=                                        (5.42) 

– средняя цена реализации 1 т свинины (Цр), тыс. руб./т: 

р
р

р

В
Ц = ;

V
                                       (5.43) 
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– прибыль от реализации свинины ( рП ), тыс. руб.: 

р р рП В С ;= −                                    (5.44) 

– прибыль в расчете на 1 ц мяса ( цП ), руб./ц: 

ц
с

ПП = ;
V

                                        (5.45) 

– прибыль в расчете на 1 ц к. ед. (Пке), руб./ ц к. ед.: 

ке
к

ПП = ;
З

                                        (5.46) 

– прибыль в расчете на 1 чел.-ч. (Пчел.-ч), руб./ чел.-ч.: 

чел.-ч
ПП = ;
Т

                                      (5.47) 

– уровень товарности свинины ( тУ ), %: 

т
Р

ТПУ = ;
V

                                        (5.48) 

– рентабельность реализованной продукции ( продR ), %: 

прод
р

П 100.
С

R =                                     (5.49) 

К специфическим особенностям определения экономической 
эффективности работы с.-х. организаций, занимающихся выращи-
ванием свиней, относятся следующие натуральные показатели:  

– продукция выращивания свиней в расчете на одну голову 
в год (кг); 

– количество свинины в живой и убойной массе на одну свино-
матку (кг); 

– количество свинины в живой (убойной) массе на одну голову 
на откорме (кг);  
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– продолжительность выращивания и откорма молодняка до 
момента реализации (дн.);  

– плодовитость: выход поросят в расчете на одну свиноматку (гол.);  
– коэффициент оборота основных маток по расплоду (отноше-

ние количества опоросившихся к наличию на начало года или 
в среднем за год). 
К факторам, определяющим эффективность производства сви-

нины, относятся следующие: уровень кормления молодняка свиней 
по суммарному расходу кормов в расчете на одну голову в год, се-
бестоимость, доля концентрированных кормов в рационе, сбалан-
сированность рациона кормления по питательным элементам, 
особенно переваримому протеину, уровень концентрации свино-
водства по плотности поголовья свиней на 100 га пашни и на еди-
ницу производственной площади, уровень материально-денежных 
и прямых затрат труда в расчете на одну голову, уровень специали-
зации свиноводства по удельному весу денежной выручки от  
реализации свиней в структуре выручки от с.-х. деятельности, фон-
дооснащенность отрасли по удельной величине стоимости основ-
ных средств в расчете на одно свиноместо и др. Рациональное 
использование этих факторов позволяет достаточно эффективно 
развивать отрасль свиноводства.  
Основные резервы роста экономической эффективности произ-

водства свинины заключены в укреплении кормовой базы и ис-
пользовании полнорационных кормовых смесей, сбалансированных, 
в первую очередь, по кормовому белку; увеличении производства 
зерна бобовых культур непосредственно в хозяйствах и включении 
их в рацион животных; более рациональном использовании отхо-
дов мясоперерабатывающих предприятий, рыбокомбинатов и дру-
гих местных источников пополнения кормового белка; улучшении 
племенных и породных качеств поголовья; всесторонней индуст-
риализации отрасли и повышения интенсивности использования 
свиноматок; углублении специализации и обеспечения оптимальной 
концентрации поголовья; применении межпородного промышленного 
скрещивания; внедрении индустриальной технологии производства 
свинины, массовом производстве новейших достижений научно-
технического прогресса во все элементы системы свиноводства, ши-
роком распространении передового опыта работы этой отрасли;  
повышении квалификации кадров; внедрении прогрессивных форм 
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организации производства, труда и управления; материальной 
и моральной заинтересованности в конечных результатах труда; 
внедрении различных форм организации и стимулирования труда 
в рыночных условиях; маркетинговом подходе к сбыту продукции. 
Повышение эффективности свиноводства в личных подсобных 

(фермерских) хозяйствах может достигаться благодаря обмену зер-
на собственного производства на полноценные комбикорма про-
мышленного приготовления, использованию местных дешевых 
кормовых ресурсов, своевременному и качественному зооветери-
нарному обслуживанию, обеспечению породным молодняком из 
общественных хозяйств. 

 
Практическое занятие 

«Оценка эффективности производства продукции свиноводства» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации сви-
нины в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: свинопродуктовый подкомплекс, особенно-
сти свиноводства, производства свинины, структура стада, показа-
тели эффективности, резервы роста. 

Задание 4.1. Рассчитать показатели эффективности производства 
и реализации свинины на основе отчетных данных (табл. 4.1–4.6). 
Сделать вывод. 

 
Таблица 4.1 

Отчетные данные (форма № 13-АПК, лист 1) 

Виды животных 

С
ре
дн
ег
од
ов
ое

  
по
го
ло
вь
е 

За
тр
ат
ы

 –
 в
се
го

,  
ты
с.

 р
уб

. 

О
пл
ат
а 
тр
уд
а 

 
с 
на
чи
сл
ен
ия
ми

 

К
ор
ма

 

За
тр
ат
ы

 н
а 

 
со
де
рж
ан
ие

  
ос
но
вн
ых

 ср
ед
ст
в 

Ра
бо
ты

 и
 у
сл
уг
и 

Ст
ои
мо
ст
ь  

эн
ер
го
ре
су
рс
ов

 
Ст
ои
мо
ст
ь  

не
фт
еп
ро
ду
кт
ов

 
П
ро
чи
е 
пр
ям
ы
е 

 
за
тр
ат
ы

 

Свиноводст-
во – всего Х 9 227 739 7 251  216 405 72 544 

в том числе: 
свиньи на  
выращивании и 
откорме 

1 016 – – – – – – – – 
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Таблица 4.2 
Отчетные данные (форма № 13-АПК, лист 2) 

Выход продукции Себестоимость 

наименование ко
д 

ед
ин
иц
а 

 
из
ме
ре
ни
я 

ко
ли
че
ст
во

 

вс
ег
о,

 т
ы
с.

 р
уб

. 

ед
ин
иц
ы

  
пр
од
ук
ци
и,

 
ру
б.

 

П
ря
мы
е 
за
тр
ат
ы

 н
а 
пр
о-

ду
кц
ию

 –
 в
се
го

,  
ты
с.

 ч
ел

.-ч
 

Масса поросят 
при рождении 290 т 40 207 

Поросята-
отъемыши 300 голов 40 450 – 

Прирост  310 т 218 1 116 

Прирост 315 т 4 245 7 749 

2 015 113 

 
Таблица 4.3 

Отчетные данные (форма № 13-АПК, лист 3) 

Показатели Единица измерения Количество 

Среднегодовой удой молока 
от одной коровы кг  6 382 

Среднесуточный прирост cвиней г 790 
 

Таблица 4.4 

Отчетные данные (форма № 9-АПК, лист 6), га 

Виды сельскохозяйственных земель Гектары Балло-гектары, га 

Всего с.-х. земель: 4 084 93524 

в том числе пашни 3 066 81 556 
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Таблица 4.5 

Отчетные данные (форма № 14-АПК) 

Израсходовано кормов – всего В том числе 
покупных 

Расход кормов 
на единицу 
продукции, 
к. ед. 

В
ид
ы

 ж
ив
от
ны
х 

т 
к.

 е
д.

 

в 
то
м 
чи
сл
е 

 
ко
нц
ен
тр
ат
ов

,  
т 
к.

 е
д.

 
ст
ои
мо
ст
ь 
ко
р-

мо
в 

– 
вс
ег
о,

 
ты
с.

 р
уб

. 

в 
т.
ч.

 с
то
им
ос
ть

 
ко
нц
ен
тр
ат
ов

 

т 
к.

 е
д.

 

ст
ои
мо
ст
ь,

 
ты
с.

 р
уб

. 

вс
ег
о 

в 
то
м 
чи
сл
е 

 
ко
нц
ен
тр
ат
ов

 

Свиньи 12 227 12 227 7 251 7 251 10 156 6 023 

715 
на  
при-
рост 

715 
на 
при-
рост 

и т. д.         

 
Таблица 4.6 

Исходные данные (форма № 7-АПК, лист 2) 

Продано – всего 

количество,  
тонн 

финансовые  
результаты Вид  

продукции 
в  

натуре 

в  
зачетном  
весе 

полная себе-
стоимость  
проданной 
продукции 

выручено 

прибыль убыток 

Продано 
на мясо  
(в живой 
массе): 
крупный 
рогатый 
скот –  
всего 

1 005 1 009 3 701 1 123  2 578 

свиньи 4 330 4 234 9 351 11 530   
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Выполнение. На основании представленных исходных данных, 
используя формулы (5.35)–(5.49), произведем расчет показателей 
эффективности производства и реализации свинины в организации: 

– плотность поголовья в расчете на 100 гектаров пашни: 

п
1 016П = 100 33,1 гол./га;
3 066

=  

– среднесуточный прирост живой массы свиней – 790 г; 
– производство свинины в расчете на 100 га пашни: 

м
42 450П =  100 1 384,5 ц/100 га; 
3 066

=  

– производительность труда: 

42 450ПТ= =0,4 ц/чел.-ч;
113 000

 

– трудоемкость производства 1 кг свинины: 

е
1Т = 2,5 чел.-ч/ц;

0,4
=  

– расход кормов для получения 1 ц свинины: 

к
122 270Р = =2,9 ц/ц к. ед.;
42 450

 

– отдача от использования кормов:  

к
42 450О = =0,4 ц к. ед./ц;

122 270
 

– экономическая оплата кормов: 

к
11 530Э = 1,6 руб.;
7 251

=  

– себестоимость прироста живой массы 1 ц свиней: 

7 749 000С 182,5 руб./ц;
42 450

= =  
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– средняя цена реализации 1 т свинины: 

р
11 530Ц = =2,7 тыс. руб./т;
4 234

 

– прибыль от реализации свинины: 

рП =11 530 9 351 2 179 тыс. руб.;− =  

– прибыль в расчете на 1 ц мяса: 

ц
2 179 000П = 51,3 руб./ц; 

42 450
=  

– прибыль в расчете на 1 ц к. ед.: 

ке
2 179 000П = 17,8 руб./ц к. ед.;
122 270

=  

– прибыль в расчете на 1 чел.-ч: 

чел.-ч
2 179 000П = 19,3 руб./1 чел.-ч;
113 000

=  

– уровень товарности свинины: 

т
4234У = 100 97,8 %;  
4330

=  

– рентабельность реализованной продукции: 

прод
2 179 100 23,3 %.
9 351

R = =  

Вывод: согласно проведенным расчетам, производство и реали-
зация свинины в организации является прибыльным, а, следова-
тельно, эффективным. Рентабельность реализованной продукции 
составила 23,3 %, товарности – 97,8 %, что свидетельствует о про-
мышленном производстве свинины в организации. При сравни-
тельно невысоком количестве поголовья в организации отмечается 
достаточно высокий уровень экономической отдачи кормов.  
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Управляемая самостоятельная работа студентов  
на тему «Отечественный и мировой рынок свинины» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Отечественный и мировой рынок свинины», 
в котором отразить современные тенденции производства и реали-
зации свинины в Республике Беларусь не менее чем за пять лет, на 
основании официальных отчетных данных, проанализировать ди-
намику изменения показателей, изучить зарубежный опыт произ-
водства и реализации свинины в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, отразить основные показатели производства и реализа-
ции свинины за рубежом, выявить основные факторы, определяю-
щие формирование и развитие рынка свинины в Республике 
Беларусь и зарубежных странах. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой свинопродуктовый подкомплекс АПК? 
2. В чем заключаются особенности производства свинины? 
3. Какова роль свинины в жизни населения Беларуси? 
4. В чем состоит технология производства свинины? 
5. Что понимать под структурой стада? 
6. В чем заключаются основные преимущества малой перера-

ботки в мясной отрасли? 
7. Каковы основные показатели эффективности производства 

свинины? 
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Глава 5. Экономика птицепродуктового подкомплекса АПК 
 

5.1. Значение птицеводства в обеспечении населения  
продуктами питания 
 

Птицеводство во всем мире развивается быстрыми темпами 
и является одним из основных (сравнительно недорогих) источни-
ков белковых продуктов питания населения. Этому способствует 
экономическая эффективность отрасли, которая обусловлена ско-
роспелостью птицы и низкими затратами кормов на производство 
продукции. По конверсии корма мясное птицеводство превосходит 
все другие животноводческие отрасли. На производство 1 кг мяса 
бройлеров затрачивается кормов в 1,5 и 2,5 раза меньше, чем на та-
кое же количество свинины и говядины.  
Отечественное птицеводство, функционирующее на промыш-

ленной основе, занимает важное место в обеспечении населения 
высококачественными диетическими продуктами питания – яйцом 
и мясом птицы. Для пищевых целей используют в основном яйца 
кур, значительно меньше – яйца цесарок и перепелов. Мясо пти-
цы – диетическое и высокопитательное. Наиболее качественное 
мясо получают от бройлеров – гибридного мясного молодняка всех  
видов птицы при специализированном выращивании. Кроме того, 
широко используется побочная продукция птицеводства. Перо 
и пух идут на изготовление различных бытовых принадлежностей, 
игрушек, рыболовных снастей и кормов. Помет птицы в сыром ви-
де – ценное по составу и степени усвоения питательных веществ 
растениями органическое удобрение. Кроме того, сухой птичий 
помет может использоваться в виде нетрадиционного корма. В нем 
присутствуют почти все витамины и минеральные вещества, вклю-
чаемые в комбикорма. Отходы инкубации и убоя перерабатывают 
в кормовую муку. 
Птицеводство характеризуется быстрыми темпами воспроиз-

водства поголовья, наименьшими затратами материальных средств 
и живого труда на единицу произведенной продукции по сравне-
нию с другими отраслями животноводства. Птица отличается  
высокой продуктивностью, интенсивным ростом, способностью 
к наивысшей конверсии корма при хорошей приспособленности 
к промышленным условиям содержания. 
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Производство яиц и мяса птицы состоит из отдельных самостоя-
тельных технологических операций: получение племенных и товар-
ных яиц, инкубация, выращивание молодняка разных возрастов, 
мясной откорм на забой и переработка. Все эти самостоятельные 
технологические операции осуществляют специализированные 
предприятия-племзаводы, хозяйства-репродукторы первого и второго 
порядка, птицефабрики (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Структура птицепродуктового подкомплекса 

 
В 1960-х гг. в Заславле (Минская область) была создана Бело-

русская зональная опытная станция по птицеводству, на которую 
возлагались задачи: совершенствовать существующие и создавать 
новые кроссы птицы, обеспечивать ими племенные заводы, осуще-
ствлять научно-методическое руководство племенной работой, 
разрабатывать и осваивать новые методы и приемы, выдавать ре-
комендации по кормлению и прогрессивной технологии выращи-
вания и содержания племенной птицы. 
По технологическому уровню птицеводческие хозяйства сего-

дня можно разделить на три группы. Первая – предприятия с высо-
коинтенсивной технологией производства, когда программы 
кормления и содержания птицы строго выдерживаются в опреде-
ленных рамках и в то же время позволяют наиболее полно исполь-
зовать ее генетический потенциал. В этом случае от птицы не 
требуется наличия широкого диапазона приспособительных реак-
ций. Вся ее биологическая сущность должна быть направлена 

Белорусская зональная станция по птицеводству 

Племенные заводы с репродукторами первого порядка 

Племенные заводы с репродукторами второго порядка 

 

Птицефабрики Товарные  
фермы 

 

КФХ и ЛПХ 
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на «выдачу» максимума продукции. Поэтому отклонения заданных 
параметров среды обитания от привычных для птицы норм вызы-
вают стресс. Не допустить подобных явлений могут лишь крупные, 
хорошо оснащенные всем необходимым хозяйства. Ко второму 
типу относятся предприятия с интенсивной технологией, но испы-
тывающие большие затруднения в создании для птицы оптималь-
ных условий. Серьезные нарушения микроклимата, питательности 
рационов требуют от птицы значительных энергетических затрат 
на поддержание жизнедеятельности. Таким хозяйствам нужна пти-
ца, обладающая не только высоким генетическим потенциалом 
продуктивности, но и достаточно широким диапазоном приспосо-
бительных реакций. Третий тип – это многочисленные мелкие 
фермерские и приусадебные хозяйства с экстенсивной формой ве-
дения отрасли. Доля производимой ими продукции в общем объеме 
колеблется от 30 до 50 %. Птица, как правило, содержится в при-
способленных помещениях с нерегулируемым микроклиматом, 
а для ее рациона характерен случайный набор кормов. Ветеринар-
ная обстановка не контролируется. Для разведения суточный мо-
лодняк приобретают по случаю у крупных птицефабрик или 
инкубаторных станций. Точного учета продуктивности этой птицы 
пользователи не ведут. 
При проектировании вновь организуемых или реконструкции 

существующих птицеводческих предприятий необходимо руково-
дствоваться нормами технологического проектирования птицевод-
ческих предприятий. Нормы распространяются на следующие виды 
птицы: куры, индейки, утки, цесарки, перепела. Каждый вид птицы 
делится на три основные категории: взрослая птица; ремонтный 
молодняк; молодняк, выращиваемый на мясо. 
К взрослой относится птица старше указанного возраста (в не-

делях): куры яичных пород – 22; куры мясных пород – 26; индейки 
легких кроссов – 30; индейки средних и тяжелых кроссов – 34; утки 
легких кроссов – 26; утки тяжелых кроссов – 28; гуси – 39; цесар-
ки – 30; перепела – 7. Взрослая птица в зависимости от производст-
венного назначения подразделяется на птицу племенного стада – 
исходные линии, прародительское и родительское стадо (куры, ин-
дейки, утки, гуси, цесарки, перепела) и промышленного (куры 
и перепела). Кроссы представляют собой гибрид двух и более  
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пород или популяций (линий) кур высокой продуктивности в рам-
ках яичного или мясного направлений. 

 
5.2. Показатели экономической эффективности производства 

и переработки продукции птицеводства 

В современных условиях хозяйствования повышение эффектив-
ности птицеводства становится не только главным направлением 
его развития и, как следствие, повышения доходности отрасли. 
Как показывает практика, решение данной проблемы становится 
возможным только на основе перехода от преимущественно экс-
тенсивных к интенсивным ресурсосберегающим технологиям 
и формам производства. Экономическая эффективность яичного 
производства – максимально возможный выход продукции (яиц, 
яичной массы) в расчете на одно птице-место при наименьших за-
тратах труда, материальных и денежных средств на единицу про-
дукции. 
Экономические показатели эффективности производства яиц 

включают следующее: производительность труда, трудоемкость 
производства продукции, кормоемкость производства яиц, отдачу 
от использования кормов, экономическую оплату корма, среднюю 
яйценоскость – отношение количества полученных яиц в году 
к общему количеству кур-несушек; относительную яйценос-
кость – процентное отношение полученных яиц к количеству дней 
пребывания несушек в стаде; среднюю цену реализации 1000 шт. 
яиц, прибыль от реализации яиц, прибыль в расчете на 1000 яиц, 
прибыль в расчете на 1 к. ед., прибыль в расчете на один затрачен-
ный при производстве чел.-ч, рентабельность. 
В экономические показатели эффективности производства мяса 

птицы включаются: плотность поголовья в расчете на 1 м2 про-
изводственных помещений или площадь зерновых (гол./м2, 
гол./га); среднесуточный прирост живой массы – соотношение 
валового привеса кур на число дней содержания кур (г); произво-
дительность труда, трудоемкость, затраты кормов для получения 
1 ц мяса птицы, отдача от использования кормов, экономическая 
оплата корма, средний вес одной птицы, рассчитываемый как от-
ношение прироста живой массы птицы к среднему поголовью, 
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средняя цена реализации мяса птицы, прибыль от реализации мяса 
кур, прибыль в расчете на 1 ц мяса птицы, прибыль в расчете на 1 
к. ед., прибыль в расчете на один затраченный при производстве 
чел./ч, рентабельность. 
Основные направления развития и резервы роста птицеводче-

ских предприятий заключаются в совершенствовании структуры 
стада, увеличении продолжительности продуктивного использова-
ния несушек, увеличении интенсивности промышленного птице-
водства, расширении номенклатуры продукции птицеводства, 
развитии селекции, совершенствовании системы кормления и т. д. 
На бройлерных предприятиях важное значение имеют переход на 
клеточное содержание, увеличение плотности посадки птиц на 
единицу площади выращивания, сокращение сроков откорма. 

 
Практическое занятие  

«Оценка эффективности производства продукции  
птицеводства» 

Цель: оценить эффективность производства и реализации мяса 
птицы и яиц в организации на основе отчетных данных. 

Ключевые понятия: птицеводство, технология производства, 
структура стада, показатели эффективности, пути повышения. 

Задание 5.1. На основании отчетных данных с.-х. предприятия, 
используя показатели, представленные в разделе V главы 5, а также 
основываясь на методологии оценки эффективности производства 
и реализации молока (раздел V глава 2), произвести расчет показа-
телей эффективности производства и реализации мяса птицы и яиц 
в организации. Сделать вывод. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой птицепродуктовый подкомплекс АПК? 
2. Какова роль птицы и яиц в жизни человека? 
3. В чем заключается технология производства яиц и птицы? 
4. На какие группы подразделяют птицеводческие хозяйства? 
5. Что понимать под структурой стада птицы? 
6. Каковы основные показатели эффективности производства мя-

са птицы? 
7. Каковы основные показатели эффективности производства яиц? 
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8. Каковы основные направления развития птицепродуктового 
подкомплекса в Беларуси? 
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Интеллектуальный тест  

на тему «Экономика отраслевых продуктовых  
подкомплексов АПК (кормов, продукции животноводства)» 

 

I тур 
Необходимо закончить предложение, выбрав один ответ из 

предложенных вариантов.  
1.1. Корма – это: 

а) белково-витаминные минеральные добавки (БВМД), 
премиксы; 

б) готовая смесь, составленная по научно обоснованным 
рецептам, предусматривающим наиболее эффективное использова-
ние животными питательных веществ; 
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в) продукты растительного и животного происхождения, 
а также минеральные вещества, употребляемые для кормления с.-х. 
животных. 

1.2. Сельскохозяйственное кормопроизводство включает: 
а) полевое и луговое кормопроизводство; 
б) промышленное и непромышленное кормопроизводство; 
в) естественное и искусственное кормопроизводство. 

1.3. В состав третьей сферы молочного подкомплекса входит: 
а) машиностроение для молочной промышленности, ското-

водства и кормопроизводства; 
б) предприятия молочного скотоводства, кормопроизводст-

ва и племенного дела; 
в) маслодельная, сыродельная, молочная промышленность, 

производство молочных консервов. 
1.4. В зависимости от хозяйственного назначения структура 

стада скота подразделяется: 
а) на молочное, мясное, комбинированное; 
б) племенное и товарное; 
в) простое и расширенное; 

1.5. Показателем эффективности производства свинины является: 
а) производство мяса в расчете на 100 га общей земельной 

площади; 
б) производство мяса в расчете на 100 га с.-х. земель; 
в) производство мяса в расчете на 100 га пашни. 

1.6. Относительная яйценоскость – это: 
а) получение яиц за год на среднегодовую курицу-несушку; 
б) процентное отношение полученных яиц к количеству 

дней пребывания несушек в стаде; 
в) максимально возможный выход яиц в расчете на одно 

птице-место. 
 

II тур 
Необходимо самостоятельно дать ответ на вопросы. 
2.1. Перечислите виды кормов исходя из источников их проис-

хождения. 
2.2. Дайте определение понятию «макроструктура рынка молока». 
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2.3. Перечислите основные периоды в технологии производства 
говядины. 

2.4. Перечислите группы животных, формирующих структуру 
стада свиней. 

2.5. Перечислите основные технологические операции, приме-
няемые при производстве яиц и мяса птицы. 

 

III тур 
Рассчитать показатели эффективности производства и реализа-

ции мяса КРС в организации. Сделать вывод. 
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КРС 
основного 
стада 

538 638 16 541 23 7   51  

и т. д.           
 
Выход продукции Себестоимость 

Наименование Единица 
измерения Количество 

всего, 
тыс. руб. 

единицы 
продукции, 
тыс. руб. 

Прямые 
затраты на 
продукцию – 
всего, 

тыс. чел.-ч. 

Прирост КРС т 40 1 237 30 925 4 
и т. д.      

 
Показатели Гектары Балло-гектары, га 

Всего с.-х. земель 4 084 93 524 
и т. д.   
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Израсходовано кормов – всего 
В том 
числе 

покупных 

Расход кормов 
на единицу  

продукции, к. ед. 

Виды 
животных 
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Крупный 
рогатый 
скот на 
выращи-
вании и 
откорме 

4 226 1 137 4 716 1 258 161 473 
15 039 
на  

прирост 

4 046 
на  

прирост 

и т. д.         
 

Продано – всего, тыс. руб. 

количество, тонн финансовые  
результаты 

Вид продукции 

в натуре в зачет-ном весе 

полная 
себестои-
мость 

проданной 
продукции 

выручено 
прибыль убыток 

Продано на 
мясо (в живой 
массе): 
крупный  
рогатый скот 

1 830 1 830 34 760 30 160   

и т. д.       
 

Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 
1. Формирование эффективной территориальной структуры 

кормопроизводства в Республике Беларусь (на примере области, 
района). 
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2. Моделирование и прогнозирование производства молока (мя-
са, птицы) на примере с.-х. организации. 

3. Организационно-экономический механизм … продуктового 
подкомплекса АПК и направления его развития. 

4. Управление ресурсным потенциалом … продуктового под-
комплекса АПК и пути его совершенствования. 

5. Совершенствование методических подходов оценки эффек-
тивности … продуктового подкомплекса АПК. 

6. Оценка конкурентоспособности … продуктового подком-
плекса АПК. 
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РАЗДЕЛ VI 
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННЫХ,  

АГРОСЕРВИСНЫХ, ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
 
 

Глава 1. Экономика организаций по переработке  
и производству растительных масел, кондитерских изделий 

и детского питания 
 

1.1. Масложировой продуктовый подкомплекс 

Масложировой подкомплекс включает в себя подотрасли, зани-
мающиеся производством агротехнического и технологического 
оборудования, возделыванием и переработкой масличных культур, 
производством масложировой продукции и технологического обо-
рудования, торговлю масложировой продукцией. Масложировая 
отрасль Беларуси разделяется на маслодобывающую и маслопере-
рабатывающую подотрасли. Потенциальные возможности органи-
заций отрасли позволяют в полном объеме удовлетворить 
потребности республики в маргариновой продукции, майонезе, 
мыле хозяйственном и туалетном, за исключением бутилированно-
го растительного масла. Ввиду того, что большую долю исполь-
зуемых в масложировом производстве растительных масел и жиров 
предприятия вынуждены импортировать, актуальным становится 
расширение производства в стране маслосемян рапса и льна для 
снижения доли импорта жидких растительных масел.  
Растительное масло – один из важнейших продуктов, опреде-

ляющих состояние продовольственного рынка, его сбалансиро-
ванность. Его наличие и доступность населению являются 
индикатором продовольственной безопасности страны. Ценность 
растительного масла как пищевого продукта обуславливается жир-
нокислотным составом, прежде всего, содержанием в нем биологи-
чески активных жирных кислот, которые организм синтезировать 
не может и должен получать в готовом виде. В состав растительно-
го масла многих масличных культур входит целый ряд и других 
ценных для организма биологически активных веществ – фосфа-
тиды, стерины, витамины. Непосредственным производством рас-
тительного масла в Республике Беларусь занимаются ОАО 
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«Витебский маслоэкстракционный завод», ОАО «Гомельский жи-
ровой комбинат», ОАО «Рапс», ОАО «Бобруйский завод расти-
тельных масел», СЗАО «Гроднобиопродукт», ОАО «Минский 
маргариновый завод», цеха по переработке масличных культур 
в КСУП «Припять», ДП «Слонимская сельхозтехника» и др. 
Особенности формирования рынка масла растительного в рес-

публике определяются спецификой масложирового подкомплекса, 
который в период его создания был представлен только перераба-
тывающими предприятиями и торговлей, т. е. без собственных  
сырьевых ресурсов и без производства специальных машин и обо-
рудования. Маслодобыча в последние годы активно развивается. 
Производственные мощности по переработке семян масличных 
культур с 2007 года увеличены в 6,7 раза. Сегодня маслодобываю-
щая отрасль представлена 51 организацией, из которых 16 специа-
лизируются на переработке семян масличных культур и 35 
организаций имеют цеха по переработке.  
Масложировая отрасль играет важную роль в удовлетворении 

спроса населения Республики Беларусь на продукты питания, 
а также обеспечивает ряд отраслей (рыбную, кондитерскую, хлебо-
пекарную, лакокрасочную, нефтехимическую) сырьем для произ-
водства. Стратегическим товаром является растительное масло, его 
производство создает предпосылки для сокращения импорта в про-
довольственной сфере и наращивания экспорта (за счет рапсового 
масла). Согласно данным Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, в 2018 г. Беларусь увеличила продажи 
рапсового масла на экспортном рынке до 160 тыс. тонн, что прак-
тически 2,6 раза больше, чем в 2017 году. Указанный рост обуслов-
лен возросшими объемами переработки рапса на белорусских 
предприятиях в отчетный период. Основными направлениями экс-
порта белорусского рапсового масла являлись Россия (57,5 тыс. т), 
Норвегия (42,9 тыс. т) и Литва (33,6 тыс. т). 
Основными с.-х. культурами, возделываемыми в Республике  

Беларусь с целью производства растительного масла, являются 
подсолнечник, лен, рапс и соя. Подсолнечник – отправная точка 
в производстве растительного масла, его применяют как пищевое 
масло в натуральном виде и при изготовлении маргарина, майоне-
за, рыбных и овощных консервов, хлебобулочных изделий. Полу-
высыхающее масло используют для выработки олифы, красок, 
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лаков, в мыловарении, в производстве линолеума. Побочная про-
дукция – шрот и жмых – ценные корма, содержащие до 33–35 % 
белка, незаменимые аминокислоты, минеральные соли, витамины. 
Однако в силу климатических условий Беларуси выращивание этой 
культуры повсеместно не распространено. В последнее же время 
наибольшее внимание уделяется производству рапса, поскольку он 
является уникальной масличной культурой, имеющей широкие воз-
можности применения, как в пищевых, так и в технических целях. 
Кроме того, Республика Беларусь обладает подходящими климати-
ческими условиями для ее возделывания. 
Масложировой подкомплекс республики характеризуется систе-

мой отраслей и предприятий, связанных экономическими отноше-
ниями по поводу производства сырья и конечной продукции. Весь 
производственный процесс в данном подкомплексе можно разделить 
на четыре стадии: производство средств производства, используе-
мых при выращивании, переработке, хранении и реализации мас-
личных культур; производство масличного сырья; заготовка, сушка, 
очистка, переработка и хранение семян с целью получения продукта 
маслобойно-жировой промышленности; реализация конечного про-
дукта масложирового подкомплекса. Вышеперечисленные стадии 
составляют функциональную структуру масложирового подком-
плекса. Она включает в себя основные виды производственной дея-
тельности от создания продукции до ее реализации. Выполнение 
каждой из четырех указанных стадий осуществляется множеством 
организаций и предприятий, относящихся к различным отраслям 
экономики. Их совокупность представляет собой отраслевую 
структуру масложирового подкомплекса. Сюда можно отнести 
предприятия машино- и тракторостроения, транспортные предприятия, 
рапсосеющие с.-х. предприятия, маслоперерабатывающие предпри-
ятия, рынки, магазины. 
В настоящее время рапс является основной масличной и важней-

шей белковой культурой Беларуси. В его семенах содержится 40–45 % 
жира и 20–28 % белка. По сумме полезных веществ рапс превосхо-
дит сою и другие бобовые культуры. Объем производства маслосе-
мян рапса в Европе в 3 раза больше, чем подсолнечника, и в 9 раз 
больше, чем сои. Имеется множество направлений использования 
и переработки рапса. Рапс – это ценная продовольственная, кормовая 
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и медоносная культура. Семена рапса являются важнейшим источ-
ником растительного масла и высокобелковых кормов. Рапсовое 
масло используют как источник сырья для химической промыш-
ленности и в энергетике, например, в качестве дизельного топлива. 
В силу такой многоцелевой направленности масложировой под-
комплекс тесно связан с пищевой, медицинской, топливной, кос-
метологической и другими промышленностями национальной 
экономики. Кроме того, данный подкомплекс оказывает значитель-
ное влияние на функционирование некоторых животноводческих 
и растениеводческих отраслей сельского хозяйства.  

 
1.2. Кондитерская промышленность 

Белорусская кондитерская промышленность представлена 8 пред-
приятиями, входящими в государственный концерн «Белгоспище-
пром»: СП ОАО «Спартак», СОАО «Коммунарка», ОАО «Красный 
пищевик», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Кондитерская фаб-
рика «Слодыч», ОАО «Конфа», СП «Ивкон» ОАО, СООО «Первая 
шоколадная компания», предприятиями и цехами коммунальной 
собственности и частными и иностранными собственниками. Кон-
дитерский рынок включает: рынок сахаристых кондитерских изде-
лий (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад) и рынок 
мучных кондитерских изделий (печенье, вафли, пряники, торты, 
восточные сладости). 

Кондитерские изделия – это продукты питания с большим со-
держанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и ус-
ваиваемостью. В качестве основного сырья для приготовления 
кондитерских изделий используются следующие виды продуктов: 
мука (пшеничная, кукурузная, рисовая, овсяная и др.), сахар, мед, 
фрукты и ягоды, молоко и сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, 
какао, орехи, пищевые кислоты, желирующие вещества,  
вкусовые и ароматические добавки, пищевые красители и разрых-
лители. Основным сырьем в производстве кондитерских изделий 
являются сахар и сахаристые вещества, какао-бобы, мука и крах-
мал, патока, мед, фруктово-ягодное сырье и полуфабрикаты, моло-
ко и молочные продукты, яйца и яйцепродукты, жиры, орехи, 
бобовые и масличные семена. К дополнительному сырью относятся 
пищевые кислоты, ароматические вещества, студнеобразователи 
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и пенообразователи, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, раз-
рыхлители, консерванты и антиокислители. Они играют большую 
роль в формировании потребительских свойств и сохраняемости 
изделий. Фруктово-ягодное сырье является одним из часто исполь-
зуемых видов сырья в производстве большинства кондитерских 
изделий благодаря их приятному вкусу, тонкому аромату и высо-
кой пищевой ценности, красящей и желирующей способности. 
В зависимости от используемых ингредиентов все виды конди-

терских изделий делятся на две основные группы: сахаристые (шо-
колад, мармелад, карамель, конфеты, халва, драже) и мучные 
(печенье, пряники, торты, кексы, вафли, пирожные). Бывает, что 
кондитерское изделие содержит элементы обеих групп, однако толь-
ко одна считается основной (вафли с клубникой – мучное, хотя 
клубничный наполнитель – сахаристое). На сегодняшний день про-
изводители кондитерской отрасли производят достаточно широкий 
ассортимент шоколадных и глазированных конфет со сложной на-
чинкой в вертикальной завертке, не уступающий импортным анало-
гам в разнообразии и включающий много новых комбинированных 
вкусов и начинок.  
В рамках реализации концепции импортозамещения в отрасли 

проведена масштабная работа по обновлению производства, введе-
ны в эксплуатацию новые мощности по производству кондитер-
ских изделий и, как результат, ежегодно существенно обновляется 
ассортимент, на прилавках магазинов появляются десятки новых 
видов сладостей. Мощности двух ведущих кондитерских фабрик 
СП ОАО «Спартак» и СОАО «Коммунарка» позволяют обеспечить 
потребность всего внутреннего рынка в вафельных, сбивных 
сортах конфет, плиточном шоколаде, а также конфетах из мягкой 
карамели, нуги и других кондитерских изделиях. В кондитерских 
организациях освоен выпуск конфет-тоффи и фруктово-желейных 
конфет с йогуртными начинками; неглазированной ванильной нуги 
с арахисом, цукатами и шоколадной нуги; мармелада глянцованно-
го с натуральными концентрированными соками и мармеладов же-
лейных с двойными вкусами; новых видов умельченной карамели 
с натуральными растительными экстрактами облепихи, шиповника, 
эхинацеи, липы с медом и др. Освоен выпуск плиточного шоколада 
со вкусом итальянского пирога с арахисом, яблочного штруделя, 
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шоколада с соленым арахисом, морской солью, вишней и перцем, 
с помадкой и текилой, печеньем и карамелью. 
Производство разных групп и видов кондитерских изделий име-

ет свои технологические особенности. Но многообразие техноло-
гических схем можно свести к трем последовательным этапам:  

– подготовительный, целью которого является бесперебойное 
обеспечение производства сырьем и другими материалами. Основ-
ные стадии этого этапа – прием сырья, подготовка к хранению, 
хранение, подготовка сырья к производству; 

– основной – включает стадии, связанные с получением конди-
терских масс, формованием изделий и обработкой их поверхности. 
Мучные кондитерские изделия после формования выпекают.  
Целью этого этапа является получение готовой не завернутой про-
дукции; 

– заключительный, на котором осуществляется завертывание, 
фасовка, упаковка, хранение или реализация. 
Производство шоколада и кондитерских изделий из него в 2018 г. 

увеличилось на 17,6 %, в том числе плиточного шоколада – на 72,3 %, 
шоколадных конфет – на 34,4 %. В структуре производства конди-
терских изделий, не содержащих какао, наибольший удельный вес 
занимают пастила и зефир – 37,2 % от общего объема производст-
ва. На долю карамели и аналогичных сладостей приходится 17,0 %, 
желейного мармелада – 21,7 %. Следует отметить невысокий 
удельный вес производства ириса – 2,5 %, восточных сладостей – 
0,6 %, белого шоколада – 1,0 % и лукума – 0,1 %.  

 
1.3. Производство детского питания 

Производство детского питания в республике представлено 
такими организациями, как ОАО «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат», ОАО «Витебский плодоовощной 
комбинат и ОАО «Гамма вкуса», специализирующимися на про-
изводстве детского питания на плодоовощной основе, пюре-
полуфабрикатов асептического консервирования, а также пло-
доовощных консервов общего назначения. Детское питание раз-
деляется на три группы: смеси, приближенные по составу 
к материнскому молоку; продукты прикорма; диетические и лечеб-
ные продукты. 
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Пищевая продукция для детского питания – продукция, предна-
значенная для питания детей раннего (дети в возрасте от рождения 
до 3 лет), дошкольного (дети в возрасте от 3 до 6 лет) и школьного 
(дети в возрасте от 6 до 18 лет) возраста, отвечающая соответст-
вующим физиологическим потребностям детского организма и не 
причиняющая вреда здоровью ребенка соответствующего возраста. 
Продукты питания для детей раннего возраста – пищевые продук-
ты, предназначенные для детей раннего возраста, состав и свойства 
которых соответствуют их возрастным физиологическим особенно-
стям, обеспечивают эффективную усвояемость и не причиняют 
вреда их здоровью. Продукты питания для детей дошкольного 
и школьного возраста – пищевые продукты, предназначенные для 
питания детей дошкольного и школьного возраста, при производстве 
которых используется продовольственное сырье, соответствующее 
требованиям законодательства Республики Беларусь, с пониженным 
содержанием соли, жира и ограниченным содержанием сахара, пи-
щевых добавок, без жгучих специй. 
Современная технология производства детского питания позво-

ляет изготавливать смеси и пюре на основе таких продуктов, как: 
– молоко, выпускаемое в сухом виде или в качестве готового 

раствора; 
– злаки, основой которых является мука из пшеницы, гречки 

и манная крупа;  
– фрукты и овощи. Соки, пюре и смеси на основе тыквы, кабач-

ка, смородины, вишни, яблока и цитрусовых; 
– мясо и рыба. Эти продукты используют в комбинации со зла-

ковой основой для производства каш и пюре. По степени измель-
чения смеси делятся на гомогенезированные, мелкоизмельченные 
и крупноизмельченные. 
Технология приготовления детских блюд учитывает оптималь-

ную комбинацию питательных веществ, витаминов и аминокислот. 
Для каждой категории определен возрастной порог и консистенция 
смесей. Организация производства детского питания – это техноло-
гически сложный и ответственный процесс, который потребует не 
только значительных финансовых вложений, но и строгое соблю-
дение санитарно-гигиенических норм. Требования к производству 
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детского питания регламентированы нормативными документами, 
но вкратце они сводятся к таким критериям: соблюдение санитар-
ных норм на производстве; четкое следование технологическим 
процессам; строгий контроль качества исходного сырья; наличие 
лаборатории для проверки готовой продукции; производственные 
мощности должны быть изолированы от других предприятий. 
Особенности производства детского питания заключаются в со-

ответствующем оборудовании и подведении необходимых инже-
нерных коммуникаций – горячая вода с температурой не менее 80 
градусов, установки для обработки паром, системы дезинфекции. 
Обязательно наличие системы вентиляции и кондиционирования, 
канализации, противопожарной защиты. Ассортимент отечествен-
ного плодоовощного детского питания насчитывает порядка 300 
наименований, которые не уступают импортным аналогам. 
Это однокомпонентное и многокомпонентное плодоовощное пюре 
(с сахаром, с пониженным содержанием сахара, без сахара), с до-
бавлением молочных продуктов (молока, сливок, масла, творога, 
йогурта), круп (манной, овсяной, гречневой, рисовой, кукурузной); 
соки и нектары однокомпонентные и купажированные; пюре и со-
ковая продукция с использованием тропических и субтропических 
плодов. Кроме того, заводами освоен ассортимент для детей: вы-
пуск мясных, рыбных, мясо-растительных, рыбо-растительных, 
растительно-мясных, растительно-рыбных консервов, молочных 
коктейлей на основе плодов и овощей для питания детей раннего 
возраста, морсов (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Производство готовых продуктов для детского питания, т 

Годы 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Продукты готовые 
для детского питания 21 285 21 821 20 886 21 173 24 386 28 802 

Питание детское 
на молочной основе 
сухое 

5 627 5 501 5 709 5 626 5 881 6 242 
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Окончание таблицы 1.1 

Годы 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Консервы для детско-
го питания мясные, 
мясосодержащие 

1 747 1 501 1 464 1 516 1 522 1 646 

Консервы для детско-
го питания овощные 933 726 618 899 985 1 147 

Консервы для детско-
го питания фруктовые 3 090 2 813 2 707 3 173 4 068 5 133 

Соки для детского 
питания фруктовые 1 180 1 308 2 280 2 313 3 217 4 234 

Соки для детского 
питания овощные 59 4 8 40 251 343 

 
Как видно из данных, представленных в табл. 1.1, производство го-

товых продуктов детского питания за период 2013–2018 гг. увеличи-
лось на 35,3 %, в том числе сухого детского питания на молочной 
основе – 10,9 %, фруктовых консервов – 66,1 %, фруктовых соков – 
в 2,6 раза, овощных детских соков – в 5,6 раза. Производство дет-
ских мясных консервов снизилось на 5,8 %. 
В настоящее время мощности предприятий по производству 

жидких молочных продуктов составляют около 20 млн т в год, 
производству пастообразных продуктов – около 6 млн т в год, произ-
водству мясных консервов – 10 млн условных банок в год, плодо-
овощных – более 40 млн условных банок в год. Для производства 
детского питания за предприятиями закреплены специализирован-
ные сырьевые зоны. Оценку и аттестацию этих зон проводят меж-
ведомственные комиссии, которые созданы при комитетах по 
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, санитар-
ных, ветеринарных и других служб. Для производства детского пи-
тания в стране разработаны и действуют стандарты на основные 
виды продуктов: молоко детское, кефир, мясные продукты, соко-
вую продукцию. 
Единственный производитель сухого детского питания в Бела-

руси – ОАО «Беллакт», имеющий в своем ассортименте полную 
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линейку для питания детей с рождения и старше и производящий 
продукты лечебного и профилактического назначения, всего – бо-
лее 65 наименований. Доля рынка ОАО «Беллакт» в натуральном 
выражении в сегменте заменителей грудного молока и быстрорас-
творимых каш за 2018 год составила порядка 80 %. Мясные кон-
сервы производит ПУП «Оршанский мясо-консервный комбинат», 
мощности которого позволяют не только удовлетворить потребно-
сти рынка, но и поставлять на экспорт. Ассортимент насчитывает 
более 35 наименований.  Объем производства плодоовощного дет-
ского питания составляет 35,7 млн условных банок продукции.  
Динамику потребления определяет повышение рождаемости, ори-
ентация населения на здоровое питание, вкусовые предпочтения. 
Тем не менее, отличительная характерная черта этого рынка – не-
устойчивость целевой аудитории. С возрастом вкусы ребенка ме-
няются, что обуславливает необходимость пересмотра объемов 
и номенклатуры производства продукции. 
Потребность внутреннего рынка плодоовощного детского пита-

ния – около 27 млн т обеспечивается отечественной продукцией 
более чем на 80 %. Производство налажено на 4 предприятиях рес-
публики, из которых два входят в состав концерна «Белгоспищепром» 
(ОАО «Гамма вкуса» и ОАО «Малоритский КОСК» – торговые марки 
«Непоседа» и «Топтышка»). Кроме того, производством занимаются 
и две частные компании – ООО «Белфуд Продакшн» и СООО  
«Оазис групп». Кроме отечественных, на внутреннем рынке при-
сутствует российские, польские и другие производители, но все 
плодоовощное детское питание является импортозамещающим. 
Таким образом, продовольственная безопасность республики этой 
продукцией обеспечивается в полном объеме. Кроме насыщения 
отечественного рынка, предприятия данной отрасли увеличивают 
объемы экспортных поставок, продукция плодоовощного детского 
питания поставляется в Россию, Казахстан, Эстонию, Армению.  
В Беларуси детское питание производится не только по стан-

дартной рецептуре. Например, Институтом мясо-молочной про-
мышленности разрабатываются гипоаллергенные смеси, которые 
предназначены для детей с непереносимостью белков молока; мяс-
ные продукты, сбалансированные по кальцию и фосфору, обога-
щенные витаминами и минералами. 
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Практическое занятие «Интерактивная дискуссия»  
на тему «Ассортимент и качество продукции  
организаций по переработке и производству  

растительных масел, кондитерских изделий, детского питания 
с позиции отечественного и зарубежного опыта» 

Цель: проанализировать ассортимент и качество продукции ор-
ганизаций по переработке и производству растительных масел, 
кондитерских изделий, детского питания с позиции отечественного 
и зарубежного опыта на основе эвристических методов обучения. 

Ключевые понятия: масложировой подкомплекс, подсолнечник, 
рапс, функциональная структура, продукция переработки, конди-
терская промышленность, рынок кондитерских изделий, детское 
питание, особенности производства. 

Дискуссия 1.1. Проанализировать ассортимент и качество продук-
ции организаций по переработке и производству растительных масел 
с учетом отечественного и зарубежного опыта. Изучить отечествен-
ный и зарубежный рынок производства растительного масла и выра-
ботать направления по увеличению экспортного потенциала отрасли. 

Дискуссия 1.2. Проанализировать ассортимент и качество продук-
ции кондитерской промышленности. Изучить отечественный и зару-
бежный рынок производства кондитерской продукции и выработать 
направления по повышению эффективности ее производства. 

Дискуссия 1.3. Проанализировать ассортимент и качество произ-
водства детского питания в Республике Беларусь. Обосновать вза-
имосвязь развития экологического земледелия с формированием 
номенклатуры и ассортимента продукции детского питания.  
Изучить отечественный и зарубежный рынок производства про-
дукции детского питания. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой масложировой подкомплекс АПК? 
2. Что включает в себя масложировая отрасль? 
3. Каковы основные культуры для производства растительного 

масла? 
4. Как используются продукты переработки масложировой 

отрасли? 
5. Что включает в себя кондитерская промышленность? 
6. В чем заключаются особенности отечественного рынка конди-

терских изделий? 
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7. На какие основные виды подразделяют кондитерскую про-
дукцию? 

8. Каковы основные критерии производства продукции детского 
питания? 

9. В чем состоят особенности отечественного рынка детского 
питания? 

10. Каковы тенденции производства продукции детского пита-
ния в Беларуси? 
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Глава 2. Экономика организаций по производству  

и реализации спиртовой, винно-водочной, пивоваренной  
и безалкогольной продукции 

 
2.1. Производство спирта и ликеро-водочных изделий 
Алкогольная отрасль концерна «Белгоспищепром» представ-

лена 12 предприятиями, осуществляющими производство алко-
гольной продукции. В соответствии с указом Президента 
Республики Беларусь в стране белорусским алкогольным холдин-
гом с управляющей компанией является ОАО «Минск Кристалл» 
В состав холдинга вошли: ОАО «Брестский ликеро-водочный завод 
«Белалко», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», 
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», ОАО 
«Гродненский ликеро-водочный завод», ОАО «Климовичский ли-
керо-водочный завод», ОАО «Мозырский спиртоводочный завод», 
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово».  

Спиртовая отрасль – одна из важнейших отраслей народно-
хозяйственного комплекса страны. Спирт этиловый из пищевого 
сырья широко используется в различных отраслях экономики, 
а пищевая промышленность является его главным потребителем. 
Только на производство алкогольных напитков расходуется до 
95 % всех объемов производимого в республике спирта. Кроме то-
го, он используется в кондитерской, парфюмерной промышленно-
сти, в производстве уксуса, а также медицине и ветеринарии для 
получения лекарственных средств. В небольших количествах спирт 
расходуется в химической, машиностроительной, автомобильной 
и других отраслях промышленности. Согласно имеющимся норма-
тивным документам, принята следующая классификация спирта: 
этиловый спирт-сырец (ГОСТ 131–67), спирт этиловый ректифико-
ванный (СТБ 1334–2003). В зависимости от вида сырья спирт под-
разделяют на пищевой и технический. Последний вырабатывают 
из древесины или нефтепродуктов путем химического гидролиза. 
Его использование для пищевых целей запрещено. В зависимости 
от степени очистки выпускают пищевой спирт следующих сортов: 
«Люкс», Экстра», высшей очистки, 1-го сорта. 
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Технология производства спирта состоит из следующих стадий: 
подготовка крахмалосодержащего сырья, разваривание, осахарива-
ние разваренной массы, приготовление дрожжей, сбраживание оса-
харенного сусла, выделение спирта из бражки и его ректификация 
(очистка от примесей) (рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.1. Технологическая схема производства этилового спирта  
из зерна  и картофеля 
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В Республике Беларусь для производства спирта используют 
крахмалосодержащее сырье: все виды зерновых культур (рожь, 
пшеницу, тритикале, ячмень, овес, просо, сорго), картофель. В от-
дельные периоды, особенно в связи с нехваткой основного сырья, 
заводы могут перерабатывать и другие виды зерна – рис, вику,  
гаолян, гречиху, чумизу, а также сахаросодержащее сырье: свекло-
сахарную, тростниковую, сырцовую мелассу, сахар-сырец, в ред-
ких случаях – сахарную свеклу, плоды, ягоды, продукты их 
переработки. Крахмалосодержащее сырье в процессе технологии 
подвергается длительной многоступенчатой подготовке с целью 
перевода крахмала в сбраживаемые углеводы (моно-, дисахариды). 
Качество зернового сырья не нормируется, основная его харак-

теристика – содержание крахмала. Чем больше эта величина, 
тем выше эффективность производства. Однако может перераба-
тываться и различное дефектное сырье (морозобойное, щуплое, 
подвергшееся самосогреванию, поврежденное при сушке, заплес-
невелое). При использовании специальных технологических прие-
мов из него можно получить качественный спирт. Характеристика 
сырья, его вид также влияют на качество спирта, его органолепти-
ческие показатели: вкус, цвет, запах.  
Качество картофеля для спиртового производства определяется 

нормативным документом. Эти показатели являются базовыми. 
Вместе с тем при отклонениях качественных характеристик карто-
феля он может перерабатываться как нестандартный. Важнейшая 
его характеристика – содержание крахмала. Меласса свекловичная, 
тростниковая получается в результате отходов сахарного произ-
водства с высоким содержанием сухих веществ (74–84 %), до 60 % 
которых составляет сахароза, впрямую сбраживаемая дрожжами. 
Для перевода крахмала в сбраживаемые углеводы проводят гидро-
лиз с помощью ферментных препаратов или солода. Солод готовят 
на спиртовых заводах из различных злаков (чаще из ячменя и про-
са). Ферментные препараты, в качестве которых обычно использу-
ют культуры плесневых грибов родов Aspergillus, Rhisopus, 
Endomicopsis или бактерий рода Bacillus, получают либо в фер-
ментных цехах спиртзаводов, либо на специализированных заво-
дах. Из солодов перед внесением в охлажденную разваренную 
массу получают солодовое молоко, смешивая измельченный  



 654 

свежепроросший солод с водой 1:3–3,5, а затем дезинфицируют 
формалином. Для осахаривания ферментные препараты исполь-
зуют, как правило, в смеси друг с другом или с солодом в виде 
водной вытяжки из поверхностной культуры или жидкой глубин-
ной культуры. 
В качестве вспомогательного сырья в спиртовом производстве 

применяют серную кислоту для очистки дрожжей, питательные 
соли – источники фосфора, азота при культивировании дрожжей, 
пеногасители (олеиновую кислоту, соапсток и т. д.) для гашения 
пены при брожении, дезинфицирующие вещества (хлорную из-
весть, формалин и т. д.). Нормы расхода вспомогательных мате-
риалов устанавливаются концерном «Белгоспищепром». 
Физико-химические свойства каждого вида сырья различны. 

Поэтому оно перерабатывается при неодинаковом технологиче-
ском режиме: 
ü кожурные культуры (ячмень, овес, просо, гречиха и др.) 

предварительно подрабатываются; 
ü зерновые культуры и картофель развариваются при различ-

ном температурном режиме; 
ü сахарная свекла, меласса, тростниковый сахар-сырец содер-

жат сахарозу, что в значительной степени упрощает технологиче-
ский процесс. При переработке мелассы и тростникового сахара-
сырца исключаются стадии разваривания и осахаривания. 
В связи с этим при переработке разнообразных видов сырья 

нормативный выход спирта неодинаков. Для спиртовой промыш-
ленности республики концерном «Белгоспищепром» устанавлива-
ются единые нормы выхода этилового спирта из 1 т условного 
крахмала, дифференцированные для каждой зерновой культуры, 
а также для сахаристого и эпизодического сырья. Эти нормы явля-
ются обязательными для всех спиртовых заводов и их вышестоя-
щих организаций. При производстве спирта получают попутную 
продукцию – жидкую барду и углекислый газ, но только на тех 
спиртовых заводах, которые имеют установки для выработки жид-
кой или твердой углекислоты. 
Различают производство спирта-ректификата из спирта-сырца на 

непрерывно действующих ректификационных, браго-ректификационных 
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установках и периодического действия. При производстве спирта-
ректификата из спирта-сырца на непрерывно действующих ректи-
фикационных и брагоректификационных установках получают 
готовую продукцию (спирт-ректификат «Люкс», «Экстра» др.), 
а также побочную продукцию (головная фракция этилового спирта 
и сивушное масло). 

Ликеро-водочные изделия представляют собой смеси различных 
спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов, полу-
чаемых из плодово-ягодного и ароматического сырья с добавлением 
сахарного сиропа, эфирных масел, вин, коньяка, лимонной кислоты 
и других пищевых продуктов, а также спирта и воды. В каждой 
стране принята своя классификация ликеро-водочных изделий на 
основании целого ряда индивидуальных факторов. Одним из приме-
ров может быть классификация по видам сырья или по содержанию 
основных компонентов, в частности спирта и сахара. В нашей стране 
ликеро-водочную продукцию классифицируют на следующие груп-
пы в зависимости от крепости, массовой концентрации общего экс-
тракта, сахара, кислотности и цвета: ликеры крепкие, десертные, 
эмульсионные; кремы; наливки; пунши; настойки сладкие, полу-
сладкие, полусладкие слабоградусные, горькие, горькие слабогра-
дусные, десертные слабоградусные газированные и негазированные; 
аперитивы; бальзамы; коктейли. 
Ассортимент ликеро-водочных изделий, выпускаемых отечест-

венными и зарубежными предприятиями, разнообразен и велик. 
Только официальный сборник рецептур насчитывает более 280 на-
именований. На предприятиях ликеро-водочной промышленности 
Республики Беларусь производятся следующие основные виды про-
дукции: водка, ликеро-водочные изделия крепостью до 28 градусов 
включительно, ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 гра-
дусов, коньяк и коньячные изделия, вина и напитки плодово-
ягодные, вина и напитки виноградные. 
Единицей учета и калькулирования продукции ликеро-водочной 

промышленности является объемный декалитр (дал). Продукция 
ликеро-водочных заводов республики постоянно представляется 
на международных выставках. Неоднократно на протяжении по-
следних лет отечественные водки и ликеро-водочные изделия 
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удостаивались самых высоких наград на конкурсах-дегустациях 
в Бельгии, Польше, Литве, Латвии, России, Украине и др. Этому 
в немаловажной степени способствует активное сотрудничество 
ликеро-водочных заводов с научными организациями не только 
нашей республики, но и других стран. Объем производства алко-
гольной продукции в Республике Беларусь снизился на 2,8 %, 
в том числе водочных изделий – на 3,1 %. При этом объем про-
изводства коньяка увеличился почти на 26,2 % (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 

Производство алкогольной продукции, тыс. дал 

Годы 
Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Напитки алкоголь-
ные дистиллиро-
ванные, в т. ч. 

16 812 14 862 11 514 14 151 15 649 16 347 

коньяк 340 392 324 345 353 429 
водка  13 917 12 085 9 446 11 988 13 196 13 484 

Вина игристые 1 791 1 403 1 363 1 522 1 542 1 672 
Вина виноградные 2 815 2 998 2 874 2 743 3 099 3 195 

 
Организациями ликеро-водочной промышленности особое вни-

мание уделяется качеству и конкурентоспособности вырабатывае-
мой продукции с внедрением новых способов водоподготовки, 
обработки водно-спиртовых растворов, а также дизайну изделий. 
Оформление изделий отражает характер напитка, подчеркивает его 
стиль, своеобразие. Изделия выпускают в самых разных объемах 
(от 0,05 л до 3 л) и исполнениях. Это и традиционные бутылки, а 
также стеклянные и керамические штофы, сувенирные бутылки с 
нанесением шелкографии и с колпачком-дозатором, штофы с ко-
жаной и деревянной отделкой, эксклюзивные бутылки-штофы 
«Кинжал», «Щит и меч», «Собор», «Стела» и др. Применяются 
упаковки в сувенирные коробки: картонные, из мешковины, дере-
вянные, инкрустированные соломкой, оплетенные лозой, из нату-
ральной кожи, бары с комплектом хрустальных рюмок и др. 
Благодаря этому, организации ликеро-водочной отрасли концерна 
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имеют свои, известные как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ках бренды: «Белалко», «Кристалл», «Аквадив», «Неманофф», «Ра-
дамир», «Придвинье», «Климград». 
Следует отметить рост объемов поставок алкогольной продук-

ции на экспорт: Грузию, Италию, Испанию, Польшу, Вьетнам, 
США, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Норвегию, Великобри-
танию, Чехию, Болгарию, Чили, Новую Зеландию, Китай, Ирак, 
Турцию, Кубу, Доминиканскую республику, Перу, Австралию,  
Нигерию, Танзанию, государства СНГ – Азербайджан, Армению, 
Казахстан, Молдову, Российскую Федерацию, Украину и Туркме-
нистан. 

 
2.2. Винодельческая промышленность 
Основными видами продукции винодельческой промышленно-

сти являются вина виноградные и плодовые, игристые, шампан-
ское, крепленые напитки, такие, как коньяки, бренди и т. д. Данная 
отрасль относится к одной из наиболее эффективных отраслей пи-
щевой промышленности. Одна из основных ее проблем –
приоритетное направление отрасли – национальное виноделие, ос-
нованное на применении богатого ассортимента исключительно 
местного сырья – плодов и ягод, обладающих высокой биологиче-
ской ценностью.  
С технологической точки зрения виноделие – это сложный ком-

плекс операций, которые позволяют переработать свежий виноград 
(исходное сырье) и его сок (сусло) в вино. Главную фазу в этом 
процессе составляет алкогольная ферментация. Это естественный 
процесс, в ходе которого сахар (глюкоза и фруктоза), содержащий-
ся в винограде под воздействием микроорганизмов – дрожжей пе-
рерабатывается в алкоголь. Если алкоголь представляет собой 
продукт ферментации в количественном выражении, то другие 
компоненты, называемые «вторичными», синтезируемые с помо-
щью дрожжей или содержащиеся в зернах винограда, имеют ог-
ромное значение для качества и отличительных особенностей вин. 
Такими компонентами, в частности, являются: аромат вин, танин 
и органические кислоты. Исследования показывают, что в составе 
вин насчитывается много сотен компонентов: витаминов, мине-
ральных солей, сложных эфиров и др. 



 658 

Ферментация сопровождается выделением углекислого газа 
и тепла. Повышение температуры бродящего вина должно быть 
под постоянным контролем. Превышение температуры до 30–34 °С 
может привести к прекращению ферментации из-за торможения 
роста дрожжей. Ферментация заканчивается, когда переработан 
весь сахар. 
Красные вина производятся из сортов черного винограда, в то 

время как белые могут производиться как из белого, так и из чер-
ного винограда, дающего белый сок. Розовые вина, за исключением 
шампанских розовых вин, никогда не получают за счет смешива-
ния белых и красных вин. Розовые вина производят:  

– способом прямой выжимки винограда, в результате чего отжа-
тый красный виноград обычно дает слабую окраску сока. Сусло, 
полученное таким образом, имеет слабый цвет и затем подвергает-
ся такому же типу брожения, как и белое вино. Иногда вино назы-
вается «серым»; 

– способом короткого брожения, в ходе которого для придания 
вину более яркого розового оттенка применяют короткое настаива-
ние, в процессе которого может начаться ферментация. Когда дос-
тигается удовлетворительный оттенок, производят слив бродящей 
массы. 
Шипучие вина отличаются тем, что при откупоривании бутылок 

выделяется углекислый газ, который появляется в процессе фер-
ментации. Подавляющее большинство шипучих вин производится 
путем повторной ферментации базовых вин. Этот процесс проис-
ходит под воздействием добавляемых сахара и дрожжей. Приме-
няют два основных метода вторичной ферментации: 

– метод вторичной ферментации в бутылках. Этот метод, поя-
вившийся в Шампани в XVI веке, является единственным, который 
может использоваться во Франции в районе Шампани, а также для 
производства всех шипучих вин подлинных наименований; 

– метод закрытого брожения. Его иногда также называют «мето-
дом Шарма». Вторичная ферментация (или «сгущение пены») про-
изводится в емкостях, выдерживающих давление. Когда достигается 
необходимое сгущение пены, вина фильтруют и переливают в дру-
гие емкости, прежде чем их разливают в бутылки; 

– другие методы. Встречаются еще и такие шипучие вина, сгу-
щение пены которых достигается непосредственно, а не с помощью 
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повторной ферментации. Ферментация заканчивается в бутылках, 
что создает повышенное давление и выделение газа при откупорке. 
Натуральные сладкие и десертные вина получаются путем  

изменения сусла винограда добавлением спирта, до или после  
ферментации. Замедление работы дрожжей с появлением спирта 
затрудняет и даже прекращает ферментацию, отсюда повышенное 
содержание сахара в этих винах. Крепость десертных вин колеб-
лется от 15 до 22 %. Хотя они и называются «винами», эти виды 
продукции относятся к фискальной категории спиртных напитков. 
С учетом мировых тенденций развития винодельческой отрасли 

и поддержки национальных брендов в настоящее время разработа-
ны и внедрены научно обоснованные технологии принципиально 
новых групп высококачественной винодельческой продукции: 

– сидры из отечественного фруктового сырья. Продукт пред-
ставляет собой наименьшую группу риска с точки зрения потреб-
ления человеком за счет сохранения биологически активных 
веществ плодово-ягодного сырья. Технология изготовления сидров 
предусматривает применение научно обоснованных технологиче-
ских приемов, направленных на сохранение биологически активных 
веществ исходного плодово-ягодного сырья. Данная продукция  
производится путем брожения на основе винодельческого сырья 
с добавлением натуральных вкусоароматических препаратов. Они 
обеспечивают замену на рынке слабоалкогольных газированных 
напитков, изготовленных на основе ароматизаторов, красителей 
и сокосодержащих концентратов;  

– фруктово-ягодные натуральные вина. Продукт представляет 
собой наименьшую группу риска с точки зрения потребления чело-
веком за счет натуральной объемной доли этилового спирта и со-
хранения биологически активных веществ сырья. В настоящее 
время в республике освоена технология натуральных фруктово-
ягодных вин с сокращенным циклом производства, обладающих 
антиоксидантной активностью. Технология основана на комплекс-
ном применении диоксида серы и аскорбиновой кислоты, что по-
зволяет снизить дозировку первого. Разработаны технологические 
приемы брожения, способствующие сокращению цикла производ-
ства фруктово-ягодных натуральных вин. Фруктово-ягодные нату-
ральные вина изготавливаются из натурального сырья и обладают 
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высоким содержанием фенольных веществ и витаминов. Объемная 
доля этилового спирта в винах обеспечивается только путем естест-
венного накопления в процессе брожения. Фруктово-ягодные нату-
ральные вина обеспечивают замену на рынке плодовых крепленых 
вин, а также выводят винодельческую продукцию, изготовленную 
из плодов и ягод с высоким содержанием биологически активных 
веществ, на качественно новый уровень; 

– марочные плодовые (фруктовые) крепленые вина. Плодовые 
(фруктовые) крепленые марочные вина изготавливаются путем вы-
держки плодовых виноматериалов в течение не менее 18 месяцев 
с использованием дифференцированных способов интенсификации 
процесса выдержки в контакте с древесиной дуба, направленных на 
максимальное развитие свойств марочных вин. Фруктовые крепле-
ные марочные вина способствует развитию брендов национальных 
винодельческих продуктов и обладают потенциалом импортозаме-
щения марочных виноградных вин, выводят винодельческую про-
дукцию из плодов и ягод на качественно новый уровень за счет 
развития отличительных органолептических характеристик; 

– натуральные и специальные виноградные вина из винограда 
белорусского происхождения. В настоящее время разработана со-
временная технология полного цикла производства виноградных 
вин (первичное виноделие) из винограда белорусского происхож-
дения путем комплексной обработки виноградных виноматериалов 
с повышенной массовой концентрацией титруемых кислот. Разра-
ботаны способы кислотопонижения виноматериалов, позволяющие 
снизить массовую концентрацию титруемых кислот до 20 %; 

– фруктовые дистилляты и крепкие алкогольные напитки на его 
основе. Основное назначение данной продукции – обеспечение по-
требителя брендами национальной крепкой алкогольной продук-
ции из собственного фруктового сырья. Фруктовые дистилляты 
изготавливаются без использования ферментов на стадии перера-
ботки фруктов и выжимок на стадии брожения. Это позволяет по-
лучить продукт с минимальным количеством метилового спирта. 
Фруктовые дистилляты могут быть выдержаны для производства 
фруктовых бренди; 

– кальвадосы. Это крепкие алкогольные напитки, изготавливае-
мые путем двукратной дистилляции яблочных виноматериалов 



 661 

и последующей выдержки кальвадосных дистиллятов в контакте 
с древесиной дуба не менее 6 месяцев (для ординарных кальвадосов 
белорусских) и не менее 3 лет (для выдержанных). Кальвадос – 
один из самых динамично развивающихся и экономически целесо-
образных видов винодельческой продукции, производство которого 
открывает перспективы для обеспечения внутреннего и внешнего 
рынка элитными алкогольными напитками. Высокие потребитель-
ские характеристики кальвадоса обусловлены высоким технологи-
ческим потенциалом белорусских сортов яблок, внедрением 
современных технологических приемов и прослеживаемостью 
производства.  
На сегодняшний день отечественная винодельческая промыш-

ленность требует значительной реконструкции и перехода на совре-
менный путь развития. Использование современного оборудования, 
эффективных технологических процессов и технологий осветления 
соков – одно из основных условий выхода отечественного виноде-
лия на производство стабильной, качественной, высокоценной 
и конкурентоспособной продукции. 
Эффективность технологии применения ферментных препа-

ратов заключается в получении виноматериалов, обогащенных 
красящими, ароматобразующими и биологически активными веще-
ствами, обладающих высокими органолептическими показателями 
и стабильных к различного вида помутнениям. Дифференцирован-
ный подход к применению ферментных препаратов при переработ-
ке плодов и ягод упростит технологический процесс осветления 
соков на последующих технологических этапах производства и, как 
результат, сократит технологические потери в производстве, в том 
числе спиртосодержащего сырья. Использование современного 
оборудования, эффективных технологических процессов, позво-
ляющих в новых экономических условиях рыночных отношений 
решить вопросы защиты окружающей среды от образующихся от-
ходов, – одно из основных направлений развития отрасли. Самым 
актуальным направлением переработки отходов виноделия, учиты-
вая современный уровень техники и технологии на предприятиях 
республики, являются гущевые и дрожжевые спиртосодержащие 
осадки. На разных этапах технологического процесса в зависи-
мости от ассортимента продукции и наличия технологического  
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оборудования эти отходы составляют от 0,5 до 7 % от поступающе-
го на операцию объема. 
Перспективы развития виноделия направлены на повышение 

конкурентоспособности и экспортного потенциала винодельческой 
продукции за счет создания сортового виноделия, оптимальных 
сырьевых зон, крупных интеграционных структур с новыми марке-
тинговыми подходами; разработки брендовой национальной про-
дукции, включающей научное обеспечение технологии марочных 
плодовых вин с применением длительной выдержки; научного 
обеспечения технологии переработки плодово-ягодного сырья, вы-
жимок и спиртосодержащих отходов виноделия с целью получения 
фруктовых дистиллятов, фруктовых водок и бренди; внедрения 
импортозамещающей технологии применения древесины дуба 
и других видов древесины белорусского происхождения с целью 
разработки новых видов алкогольных напитков.  

 
2.3. Производство пива 
Пивоварение появилось на территории Передней Азии с нача-

лом земледелия. Самые ранние свидетельства о варке пива проис-
ходят из района древнего Ирана и шумерской культуры Древней 
Месопотамии периода около 3500–2900 годов до н. э. Находки сви-
детельствуют также, что примерно в это время пивоварением за-
нимались и египтяне, а позже вавилоняне. От египтян пивоварение 
перенимают евреи. На древнейших шумерских глиняных табличках 
встречается гимн богине-покровительнице пивоварения Нинкаси. 
В архиве древнесирийского города Эбла упоминается, что эблаиты 
варили разнообразные сорта пива. В настоящее время в пивова-
ренной отрасли Республики Беларусь насчитывается достаточно 
большое количество специализированных предприятий различных 
форм собственности, наиболее крупными из них являются ОАО 
«Криница», СП «Речица-пиво», ОАО «Лидское пиво», ОАО «Пивза-
вод «Оливария», СЗАО «Белорусская пивоваренная компания». 

Пиво – слабоалкогольный напиток с характерным ароматом 
и горечью, приготовленный из ячменя, хмеля и воды, сброженный 
специальными расами пивных дрожжей. Брожение – процесс  
превращения сахара под влиянием дрожжей в углекислый газ 
и спирт. Крахмал занимает более чем 90 % состава зерновых культур, 
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и является сложным сахаристым соединением. В современных тех-
нологиях пивоварения обычно используют ячмень. Сам крахмал 
представляет нерастворимое в воде вещество. Это значит, что яч-
мень предварительно необходимо подвергнуть специализирован-
ной обработке – соложению, который представляет собой 
проращивание зерна и смачивание его. В ходе процесса проращи-
вания зерен, ферментативные реакции разлагают крахмал на более 
простые составляющие, которые растворимы в воде. Кроме дрож-
жей, солода и воды для приготовления пива обычно используют 
следующий компонент – хмель. Именно этот ингредиент дает пиву 
своеобразную горечь и аромат. 
Традиционная технология пивоварения состоит из нескольких ос-

новных этапов: получение солода, приготовление сусла, выдержка 
пива, обработка и розлив пива. Этот непростой процесс может зани-
мать около 60–100 дней (рис. 2.2). 

 

 
 
 
 

Рис. 2.2. Технология производства пива 
 
Для приготовления солода необходимы определенные темпера-

турные условия и уровень влажности. В зерне копятся растворимые 
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сахара, образуется инозит, стимулирующий рост дрожжей 
и возрастает содержание рибофлавина, благодаря которому появля-
ются новые ароматические и вкусовые вещества. После этого солод 
сушат до влажности 2–3,5 %. Существуют различные температур-
ные режимы, варьируется и длительность сушки, что позволяет по-
лучать разные показатели качества солода. Тип производимого пива 
(темное, полутемное, светлое) будет зависеть именно от качества 
исходного солода. 
После сушки солод очищают от ростков и дают отлежаться.  

Далее он проходит процесс полировки и отправляется в солодовые 
дробилки, после чего дробленый солод смешивается с горячей во-
дой и при постоянном помешивании подогревается до 70–72 °С. 
Существует еще один способ, при котором часть затора кипятят 
15–30 минут, а затем смешивают с остальной частью и проделыва-
ют эту операцию несколько раз. Осахаренный затор фильтруют 
и переводят в котел для кипячения с хмелем, упаривая до необхо-
димой концентрации и стерилизации. Охмеленное сусло охлажда-
ется до 4–6 °С и пропускается через сепараторы. 
Сбраживается сусло в открытых и закрытых емкостях расами 

дрожжей верхового и низового брожения. Через 15–20 ч после до-
бавления дрожжей появляется пена, которую удаляют с поверхности 
сусла. Низовые дрожжи оседают на дно, а процесс главного броже-
ния продолжается еще 7–9 сут. Дображивание молодого пива проис-
ходит в герметично закрытых металлических танках, в которых 
происходит дополнительное насыщение углекислотой и возрастает 
крепость пива. После прохождения контроля качества пиво обраба-
тывается и разливается. В результате получается освежающий пен-
ный напиток, который для прозрачности может быть дополнительно 
отфильтрован. 
На предприятиях пивоваренной промышленности производятся 

следующие основные виды продукции: солод (ячменный, ржаной); 
пиво (по видам и сортам); побочная продукция из отходов: углеки-
слота и пивные дрожжи (сухие). Единицей учета и калькулирова-
ния для пива каждого вида и сорта является одна тысяча 
декалитров. К отходам в пивоваренном производстве относятся 
зерновые отходы, солодовые ростки, солодовая и хмелевая дроби-
ны, белковый отстой и дрожжи (табл. 2.2).  
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Таблица 2.2 

Отходы пивоваренной промышленности и их использование 

Отходы Место образования Примерное  
количество Использование 

Зерновые 
отходы  
ячменя 

Сортировочные 
машины 

До 1,5 % исход-
ного зерна 

На корм скоту 

Ячмень  
3-го и 4-го  
сортов 

После сортиров-
ки зерна 

До 30 % исход-
ного ячменя 

III сорт обме-
нивается на 
полноценный 
ячмень 

Сплав Замочный чан 1,0 % замачивае-
мого ячменя 

На корм скоту 

Зерновые 
отходы 
солода 

Полировочная 
машина 

0,2–1,0 % солода, 
идущего на зати-
рание 

На корм скоту 

Пивная 
дробина 

Фильтрационный  
чан 

125–130 % влаж-
ной дробины от 
затертого солода 

На корм скоту 

Хмелевая 
дробина 

Хмелецедильник 700 % от задан-
ного хмеля 

На удобрение 

Дрожжи Бродильные  
чаны, лагерные 
танки 

0,12 кг густых 
дрожжей с 1 дал 
пива 

На кормовые, 
пищевые 
и лечебные 
цели 

 
Наибольшую ценность для реализации представляют солодовые 

ростки, дробина и дрожжи. Солодовые ростки являются отходом 
при сушке солода. Они отделяются при ворошении солода на ре-
шетках и при обработке его на росткоотбойных машинах. 
В ростках допускается не более 6 % зерновой примеси и не более 
0,5 % минеральной. Наиболее значительным отходом пивоваренно-
го производства является пивная дробина, получаемая в нарочном 
цехе при фильтрации солодовых заторов. Она представляет собой 
нерастворившиеся в воде вещества затора и содержит около 80 % 
воды. Консистенция сырой дробины густая, в виде груборазмоло-
того зернового продукта, цвет светло-коричневый, вкус сладковатый, 
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запах, свойственный пивоваренному солоду. Выход сырой дроби-
ны в среднем 130 % по отношению к затираемым зерноприпасам. 
Содержание влаги не должно превышать 83 %. Ценным отходом, 
обладающим питательными и лечебными свойствами, являются 
дрожжи, остающиеся после главного брожения и после дображива-
ния в отстое в лагерных танках. Общий выход товарных дрожжей 
составляет около 0,15–0,2 л на 1 дал пива. Содержание влаги 
в жидких дрожжах не более 86 %. Лечебные свойства дрожжей 
связаны с наличием в них витаминов и прочих биогенных веществ. 
Дрожжи можно применять в жидком, прессованном и сухом виде 
и в виде специальных препаратов. Дрожжи лагерного подвала по 
своим питательным и лечебным свойствам, а также по содержанию 
белков и жира превосходят дрожжи из бродильни. 
Для повышения эффективности каждого предприятия стремятся 

использовать резервы производства, снизить себестоимость про-
дукции, уменьшить потери в производстве. В пивоваренной про-
мышленности в себестоимости основную часть составляют 
стоимость сырья (60–70 %) и затраты по его обработке (30–40 %). 
Снижения себестоимости продукции пивоварения можно добиться 
за счет получения большего выхода с единицы сырья посредством 
использования сортового двухрядного ячменя с высокой экстрак-
тивностью; применения большего количества несоложеных мате-
риалов, стоимость которых ниже, чем солода; снижения потери 
в производстве экстракта (в дробине) и производстве пива; исполь-
зования отходов производства (промывные воды, белковый отстой, 
смарочное пиво и др.). Одним из значительных мероприятий по 
увеличению эффективности работы предприятия и снижению себе-
стоимости продукции является техническое оснащение производст-
ва, применение непрерывных схем солодоращения и производства 
пива, позволяющих увеличить выход солода, сусла, пива. 

 
2.4. Безалкогольная промышленность 

На сегодняшний день производством безалкогольных напитков 
в Беларуси занимается большое количество компаний. При этом 
почти 80 % общего объема реализации на рынке приходится на не-
сколько крупнейших: «Кока-Кола Бевриджис», Минский завод без-
алкогольных напитков, «Дарида», «АкваТрайпл», «Фрост и К». 
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Кроме вышеперечисленных, на рынке безалкогольной продукции 
присутствует большое количество мелких частных предприятий 
с небольшими объемами производства. 

Безалкогольные напитки – все категории жидкостей для утоления 
жажды, в составе которых нет спирта. Как правило, большинство 
данной продукции предварительно газируется и в дальнейшем упот-
ребляется в охлажденном виде. Освежающий эффект обусловлен 
содержащейся в них углекислотой и органическими кислотами, до-
бавленными или образующимися в процессе приготовления. Массо-
вое изготовление подобной категории напитков совершают 
специализированные предприятия и цеха при пивоваренных заводах.  
Многие безалкогольные напитки имеют пищевую ценность, ко-

торую придают им, прежде всего, сахара (фруктоза, глюкоза, саха-
роза) и полисахариды (крахмал, инулин), физиологическую – 
минеральные вещества, витамины и ферменты, вносимые в состав 
сырья или получаемые в процессе производства. Некоторые из этих 
напитков обладают лечебным действием, например: экстрактивные 
напитки из шиповника, настоев лекарственных трав, минеральные 
воды и напитки, приготовленные на основе минеральных вод. 
Основными сырьевыми материалами для изготовления безалко-

гольной продукции выступают: вода и сахар, соки и экстракты,  
эссенции и кислоты пищевого назначения; плодово-ягодные концен-
траты, концентрат квасного сусла. Начало производственного про-
цесса начинается с обработки и подготовки воды до необходимых 
стандартов качества, которые значительно жестче, чем для обычной 
питьевой. Этот этап – один из наиболее важных и решающих для 
достижения необходимых вкусовых качеств будущего напитка. 
Беларусь характеризуется достаточно высоким уровнем обеспе-

ченности подземными водами, как в целом, так и в сравнении 
с большинством стран-соседей. Более 50 % всех запасов пресных 
подземных вод сосредоточены на территории Минской и Гомель-
ской областей. При этом прогнозные ресурсы подземных вод Бела-
руси составляют около 50 000 тыс. куб. м в сутки, что более чем в 6 
раз превышает объем эксплуатационных запасов. При этом потреб-
ление минеральной и питьевой воды в Беларуси на душу населения 
в 2,5 раза ниже, чем в среднем по европейским странам, и отстает 
от потребления в странах-соседях (Россия, Литва, Латвия, Польша). 
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Потребление прохладительных напитков на душу населения ниже 
среднего примерно в 2 раза, но при этом сопоставимо с такими 
странами, как Литва и Латвия. Более значительное отставание 
в объемах потребления минеральной и питьевой воды связано  
напрямую с культурой потребления, сложившейся в Беларуси:  
покупка питьевой воды стала характерна для белорусских потреби-
телей лишь в последние 5–6 лет. 
Рынок безалкогольных напитков Беларуси в стоимостном выра-

жении растет в среднем на 6–7 % ежегодно. На долю белорусской 
продукции приходится более 90 %. Рынок по производству безал-
когольных напитков может быть разделен на два основных сегмен-
та: минеральные и питьевые воды, прохладительные напитки. 
Каждый из сегментов, в свою очередь, включает в себя группы 
продукции по видам, в зависимости от используемого в производстве 
сырья. Производство минеральной и питьевой воды сосредоточено на 
производстве аналогичных газированных и негазированных напитков. 
Прохладительные газированные и негазированные напитки вклю-
чают в себя изготовленные на ароматизаторах (эссенциях и кон-
центратах), сокосодержащие напитки на пряно-ароматическом 
растительном сырье; функциональные напитки (тонизирующие, 
энергетические). 
В соответствии с европейским законодательством соком может 

называться только тот продукт, в котором содержание свежевыжа-
того сока или сока, восстановленного из концентрата, составляет 
100 %. Концентраты натуральных соков производят по следующей 
технологии: натуральный сок апельсина (яблока, мандарина, ана-
наса) выпаривается на специальном противне при температуре, 
близкой к температуре кипячения (до кипения сок не доводят – 
иначе он потеряет полезные вещества и витамины). Полученное 
вещество – концентрат (массу, похожую на варенье) – упаковы-
вают в асептические бочонки или танкеры с охлаждением и от-
правляют производителю сока. Очень часто концентраты 
смешивают, делая, например, яблочно-банановую или апельсино-
во-ананасовую смесь. Получив концентрат, на заводе в него до-
бавляют ровно столько воды, сколько раньше выпарили. 
Получается 100 %-й натуральный сок. По вкусовым характери-
стикам и содержанию полезных веществ такой сок идентичен  
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натуральному. Например, стакан апельсинового сока содержит 
дневную норму витамина С.  
В целом производственные фазы изготовления безалкогольных 

напитков включают следующие стадии: водообработку и водопод-
готовку; изготовление колера и сахарного сиропа; подготовку  
порошкообразных составов (настои, экстракты и различные компо-
зиции); приготовление квасного сусла; брожение сусла; купажиро-
вание и газирование продукта; разлив напитков в тару; 
транспортировку и дальнейшее складирование. 
Особую группу среди безалкогольной продукции составляют 

витаминизированные детские напитки с различными добавками 
в виде биологически активных веществ, а также лечебные составы, 
насыщенные кислородом. Несмотря на то, что объем производства 
безалкогольных напитков за период 2013–2018 гг. увеличился поч-
ти на 0,4 %, в том числе напитков из натурального фруктового, 
ягодного и овощного сырья, а также различных морсов и соков. 
Производство минеральной воды и газированных неподслащенных 
и неароматизированных напитков за этот период выросло на 2,4 %. 
Потому для удовлетворения повышенного спроса населения на пе-
редовых производствах страны усиленно внедряются новые мето-
дологии и современное оборудование. 

 
Практическое занятие «Ситуационная деловая игра» 

на тему «Отечественный и зарубежный рынок 
алкогольных и безалкогольных напитков» 

Цель игры: изучить отечественный и зарубежный рынок алко-
гольной и безалкогольной продукции и определить направления 
его развития. 

Ключевые понятия: ликеро-водочная продукция, технология 
производства спирта, особенности виноделия в Беларуси, пиво, 
технология производства пива, безалкогольная продукция. 
Проведение подобных игр предполагает предварительную  

подготовку студентов. В этой связи им заблаговременно выдается 
задание по изучению рынков сбыта ликеро-водочной, винодельче-
ской и безалкогольной продукции, производимой в Республике  
Беларусь. 
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Правила игры: группа делится на 3–4 команды и жюри. Каждая 
команда делегирует представителя для получения карточки, на которой 
указан определенный вид ликеро-водочной, винодельческой 
и безалкогольной продукции, например, водка, ликер, виноградное 
вино, плодово-ягодное вино, игристое вино, пиво, газированный на-
питок, минеральная вода, сок, квас. Задача команд: четко аргументи-
ровать целесообразность увеличения объемов производства данной 
продукции, учитывая его потребительские свойства, назначения, 
технологию производства, возможности увеличения экспортного 
потенциала.  
Жюри формируется в составе 3 человек. Его задача заключается 

в оценке подготовки и выступления каждой из команд по следую-
щим критериям: аргументированность позиции; взаимосвязь 
с аграрным производством; полнота описания продукции, особен-
ности используемых технологий; экспортный потенциал отрасли, 
наличие конкурентов, применение практических примеров; ис-
пользование зарубежного опыта; логика и структурированность 
изложения материала; степень участия всех членов команды. 
В процессе защиты командами своих позиций каждый член жю-

ри выставляет оценку по каждому критерию от 1 до 3. По оконча-
нии члены жюри подсчитывают общие баллы по всем позициям. 
Победителем является та из команд, которая набрала большее ко-
личество баллов. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключаются особенности производства ликеро-

водочной продукции? 
2. Каковы основные критерии классификации спирта? 
3. В чем состоит технология производства спирта? 
4. Какие виды сырья используют для производства спирта 

в Беларуси? 
5. Как классифицируют ликеро-водочную продукцию? 
6. В чем заключаются особенности виноделия в Беларуси? 
7. Какие основные виды винодельческой продукции налажены 

в Беларуси? 
8. В чем состоит технология производства различных вин? 
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9. Каковы основные направления развития винодельческой 
промышленности? 

10. Какие основные виды продукции производят на предпри-
ятиях пивоваренной промышленности? 

11. В чем состоит технология производства пива? 
12. Как используют побочную продукцию пивоварения? 
13. Что включает в себя безалкогольная продукция? 
14. Каковы основные стадии производства безалкогольной 

продукции? 
15. Что может выступать в качестве сырья при производстве 

безалкогольной продукции? 
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Кунце, В. Технология солода и пива / В. Кунце ; пер. с нем. – 

СПб. : Профессия, 2011. – 838 с. 
2. Даниловцева, А. Б. Технология отрасли. Технология водки 

и ликеро-водочных изделий : учебно-практическое пособие : в 2 ч. 
/ А. Б. Даниловцева, С. Ю. Макаров, И. Л. Славская. – М. : ГОУ 
ВПО МГУТУ, 2010. – Ч. 2. – 79 с. 

3. Ковалевский, К. А. Технология бродильных производств : 
учебное пособие / К. А. Ковалевский. – Киев : ИНКОС, 2014. – 340 с. 

4. Помозова, В. А. Технология спиртового и ликеро-водочного 
производств : учебное пособие / В. А. Помозова. – Кемерово : Кем-
ТИПП, 2005. – 124 с. 

5. Скрипников, Ю. Г. Производство вин : учебное пособие / 
Ю. Г. Скрипников. – Мичуринск : МичГАУ, 2007. – 54 с. 

6. Технология безалкогольных напитков : учебник / Л. А. Огане-
сянц [и др.] ; под ред. Л. А. Оганесянц. – СПб. : ГИОРД, 2012. – 344 с. 

7. Тихомиров, В. Г. Технология пивоваренного и безалкоголь-
ного производств / В. Г. Тихомиров. – М. : Колос, 2012. – 448 с. 

 
Интернет-сайт 

8. Промышленность Республики Беларусь // Национальный  
статистический комитет Республики Беларусь [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ 
publications/izdania/public_compilation/index_14088/. – Дата доступа: 
19.08.2019. 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/
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Управляемая самостоятельная работа студентов  
«Экономика организаций производственно-технического  

обслуживания АПК» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Экономика организаций производственно-
технического обслуживания АПК», который изложить в соответст-
вии со следующей структурой:  

– введение; 
– раздел 1 «Система производственно-технического обслужива-

ния АПК»; 
– раздел 2 «Технический сервис в АПК»; 
– раздел 3 «Материально-техническое снабжение сельскохозяй-

ственных предприятий»; 
– раздел 4 «Зарубежный опыт организации технического обслу-

живания предприятий аграрной сферы»; 
– заключение; 
– список использованных источников. 
 

Практическое занятие 
«Организация технического сервиса в Республике Беларусь  

и за рубежом и перспективы его развития»  

Цель: изучить организацию технического сервиса в Республике 
Беларусь и за рубежом и перспективы его развития. 

Ключевые понятия: аграрный сервис, технический сервис, 
функции технического сервиса, механизированное производственное 
обслуживание, машинно-технологические станции, механизиро-
ванные отряды, материально-техническое снабжение, технические 
обменные пункты. 

Дискуссия 1. Обсудить деятельность РО «Белагросервис», опре-
делить его вклад в систему производственного обслуживания  
и материально-технического снабжения с.-х. организаций рес-
публики. 

Дискуссия 2. Изучить общую систему воспроизводства предпри-
ятий АПК, конкретизировав основные направления производствен-
но-технического обслуживания, производственно-биологического  
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обслуживания и непроизводственного обслуживания организаций 
аграрной сферы (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Общая система воспроизводства предприятий АПК 

 
Дискуссия 3. Обсудить зарубежный опыт организации техниче-

ского обслуживания предприятий аграрной сферы, определив пер-
спективы его развития в Республике Беларусь. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Гракун, В. Приоритетные направления совершенствования аг-
рохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей / В. Гракун // Аграрная экономика. – 2018. – № 11. – С. 18–26. 

2. Макрак, С. Методика оценки привлекательности поставщи-
ков агроресурсов в условиях развития цифровой экономики / 
С. Макрак // Аграрная экономика. – 2018. – № 12. – С. 20–28. 

3. Основы организации экономики агропромышленного ком-
плекса : учебник СПО ; под общ. ред. А. Г. Ахметова. – М. : Юрайт, 
2018. – 431 с. 

4. Казаровец, Н. В. Современные технологии и технический 
сервис в животноводстве : монография / Н. В. Казаровец, 
В. П. Миклуш, М. В. Колончук. – Минск : БГАТУ, 2008. – 788 с. 

5. Кузнецов, П. П. Проектирование предприятий технического 
сервиса : учебное пособие / П. П. Кузнецов. – Мичуринск : Мич-
ГАУ, 2008. – 213 с. 
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6. Миклуш, В. П. Организация технического сервиса в АПК : 
монография / В. П. Миклуш. – Минск : БГАТУ, 2006. – 290 с. 

7. Организация технического сервиса в агропромышленном 
комплексе : учебное пособие / В. П. Миклуш, А. С. Сайганов. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2014. – 607 с. 

8.  Технический сервис в сельском хозяйстве : учебное пособие 
/ А. М. Плаксин [и др.] ; под ред. А. М. Плаксина. – Астана : КАТУ 
им. С. Сейфуллина, 2011. – 200 с. 
 

Управляемая самостоятельная работа студентов  
«Экономика зооветеринарных и племенных организаций» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Экономика зооветеринарных и племенных  
организаций», который изложить в соответствии со следующей 
структурой: 

– введение; 
– раздел 1 «Экономика племенного хозяйства: сущность, роль 

и направления развития в современных условиях развития аграр-
ной сферы»; 

– раздел 2 «Методические подходы оценки эффективности дея-
тельности племенных хозяйств»; 

– раздел 3 «Экономика зооветеринарных организаций: сущность, 
роль и направления развития в современных условиях развития 
аграрной сферы»; 

– раздел 4 «Методические подходы оценки эффективности дея-
тельности ветеринарных служб»; 

– заключение; 
– список использованных источников. 

 
Список рекомендуемой литературы 

1. Никитин, И. Н. Организация и экономика ветеринарного де-
ла : учебник / И. Н. Никитин. – 6-е изд., перераб. и доп. – СПб. : 
Лань, 2014. – 359 с. 

2. Безбородкин, Н. С. Организация и экономика ветеринарного 
дела / Н. С. Безбородкин, В. А. Машеро. – Минск : ИВЦ Минфина, 
2006. – 311 с. 
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3. Ятусевич, А. И. Экономика и организация ветеринарной ме-
дицины / А. И. Ятусевич, Н. С. Безбородкин, В. В. Максимович. – 
Витебск : ВГАВМ, 2006. – 303 с. 

4. Безбородкин, Н. С. Определение экономической эффективно-
сти мероприятий в ветеринарной медицине : учебно-методическое 
пособие / Н. С. Безбородкин, В. А. Машеро. – Витебск : ВГАВМ, 
2009. – 40 с. 

5. Харитонова, Л. В. Экономика и организация сельскохозяйст-
венного производства : курс лекций / Л. В. Харитонова. – Горки : 
БГСХА, 2016. – 116 с. 

6. Экономика и организация инфраструктуры в агропромыш-
ленном комплексе : учебное пособие / А. С. Сайганов [и др] ; под 
ред. А. С. Сайганова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 587 с. 

7. Экономика организации : учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. – 
М. : Юрайт, 2018. – 361 с. 

8. Экономика и управление инновационной организацией : 
учебник для бакалавров и магистров / Т. К. Блохина [и др.] ; под 
ред. Т. К. Блохиной. – М. : Проспект, 2013. – 687 с. 

 
Интернет-сайт 
9. Закон Республики Беларусь 161–З от 2 июля 2010 г. «О вете-

ринарной деятельности». – Режим доступа: http://gvet.by/index.php/ 
veterinarnoe-zakonodatelstvo/npa-v-oblasti-veterinarii/63-novaya-redaktsiya-
zakona-o-veterinarnoj-deyatelnosti. – Дата доступа: 19.08.2019. 
 

 
Глава 3. Экономика организаций в сфере агроуслуг 

 
3.1. Роль государства в развитии агроуслуг 

Основная цель экономических реформ, осуществляемых 
в аграрном секторе, направлена на повышение качества выпускае-
мой продукции до уровня, отвечающего требованиям международ-
ного рынка. Обусловлено это тем, что в настоящее время 
в мировой экономике объем производства продукции и уровень 
услуг каждого хозяйствующего субъекта формируется на основе 
свободного рыночного спроса и предложения. На установление 

http://gvet.by/index.php/
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объемов производства оказывает непосредственное влияние и уро-
вень развития аграрных рынков с.-х. продукции. В свою очередь, 
объективные и реальные условия для действия свободных рыноч-
ных принципов в деятельности рынков сельскохозяйственной 
продукции формирует определение структуры производимой 
сельскохозяйственной продукции хозяйствующими субъектами, 
функционирующими на основе частной собственности. Наряду 
с развитием рынков сельскохозяйственных продуктов сегодня боль-
шое внимание уделяется также внедрению свободных рыночных 
механизмов при развитии рынков аграрных ресурсов и аграрных 
услуг. Для обеспечения стабильности рынка сельскохозяйствен-
ной продукции необходима модернизация, широко охватывающая 
все звенья производства продукции, которая предусматривает раз-
работку комплекса мер, включающего систематизацию отбора сор-
тов, селекционных работ, технологии выращивания и уборки 
урожая, сортировки, упаковки и реализации продукции. 
Особенность современной экономики и основу конкуренции на 

рынке составляет, в первую очередь, экономия ресурсов, исполь-
зуемых в производстве продукции и услуг, предотвращение из-
лишних затрат. Это самый простой, но эффективный способ 
достижения преимущества в конкурентной борьбе и безубыточного 
осуществления процесса производства. В силу того, что повышение 
производительности труда и качества продукции, требуют внедре-
ния сложных технологий, а оснащение производства современной 
техникой, в свою очередь, требует больших затрат финансовых ре-
сурсов и времени, это является недостижимой за короткий период 
задачей для развивающихся стран. Для достижения превосходства 
в конкурентной борьбе на свободных рынках субъекты аграрных 
рынков должны владеть не только современными технологиями, но 
и квалифицированными специалистами, имеющими навыки работы 
в условиях свободного рынка. Эти факторы и являются сдержи-
вающими в ускоренном развитии национальной экономики и со-
вершенствовании производственных отношений. 
Поскольку агроресурсы и агроуслуги участвуют в основном 

в процессах с.-х. производства, эффективное их использование тре-
бует создания экономических и правовых условий, способствующих 
оптимальному распределению ресурсов между производителями 
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и субъектами обслуживания. При этом распределение имеющихся 
ресурсов между отраслями и производственными звеньями должно 
быть в таких пропорциях, которые принесут максимальную выго-
ду, как производителям, так и обществу в целом. Это можно  
пояснить на примере с.-х. земель: имеющаяся земельная площадь 
должна распределяться между видами с.-х. культур и формами 
хозяйствования таким образом, чтобы с каждой единицы площади 
была получена максимальная прибыль, и тогда такое распреде-
ление можно оценивать как эффективное. В условиях сформиро-
ванного рыночного спроса, если часть земельной площади будет 
занята под культуры, приносящие наименьшую прибыль, это 
приводит к уменьшению общей прибыли, что, в свою очередь, 
скажется на экономической эффективности использования ре-
сурсов. 
Экономическое состояние с.-х. предприятий определяет развитие 

сфер агрообеспечения и агроуслуг. Поскольку развитие рынков с.-х. 
продукции непосредственно зависит от состояния развития рынков 
аграрных ресурсов и аграрных услуг, актуальность приобретают 
развитие деятельности субъектов обслуживания; повышение конку-
рентоспособности сервисных структур; совершенствование научно-
теоретических основ внутрихозяйственных экономических отноше-
ний сервисных предприятий. 

Агросервис в рыночной системе − это обеспечение производите-
лей с.-х. продукции необходимым комплексом услуг производст-
венно-технического характера. Сфера агросервиса является одной 
из важнейших в системе АПК, которая призвана оказывать с.-х. 
различные услуги в области технико-технологического обеспе-
чения, обслуживания системы земледелия и животноводства. 
Она позволяет создать условия для налаживания необходимой 
ритмичности и технологичности агропромышленного производст-
ва, а также повышения эффективности его организации и функцио-
нирования. Без хорошо налаженной сферы агросервиса сельское 
хозяйство не получает необходимого и достаточного ассортимента 
услуг, не имеет требуемого доступа к агросервисным ресурсам,  
следовательно, несет невосполнимые потери в эффективности про-
изводства. 
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Сфера агросервиса должна быть надежным партнером и допол-
нением аграрного комплекса, служить обеспечению оптимального 
снабжения сельского хозяйства всей совокупностью услуг в облас-
ти техники, технологии, организации и ведения производства. 
Сфера агросервиса осуществляет поставку средств производства 
и технико-технологических услуг предприятиям АПК и является 
исходной в системе ресурсного обеспечения аграрного производст-
ва, от развития которой и качества услуг (выполняемых работ) на-
прямую зависит эффективность и качество с.-х. производства. 
Особенности сферы агросервиса состоит в том, что она включа-

ет большое разнообразие услуг и работ, необходимых сельскому 
хозяйству; потребителями работ и услуг являются не любые поль-
зователи, а только с.-х. предприятия; объем услуг может расши-
ряться или сокращаться в зависимости от экономической 
целесообразности, доступности и возможностей их потребления. Аг-
росервисные услуги отличаются весьма большим разнообразием 
и составом, которые в обобщенном плане можно сгруппировать по 
следующим направлениям: 
Ø технические услуги и работы: поставка технических средств, 

запасных частей, узлов и механизмов; выполнение работ по их ус-
тановке, монтажу, пуску, ремонту и техническому обслуживанию; 
Ø технологические услуги, которые можно свести к выполне-

нию с.-х. работ или отдельных технологических операций: вспаш-
ка, опрыскивание, внесение удобрений, контроль за состоянием 
растений, поставка семенного и племенного материала, ветеринар-
ное обслуживание и др.; 
Ø консультационные (консалтинговые) услуги, которые пред-

ставляют собой совокупность научных знаний в различных отрас-
лях сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, 
экономика), которые могут давать специально подготовленные для 
этого службы и специалисты; 
Ø информационные услуги – это различного рода информация 

(устная, на электронных носителях, на таких бумажных носителях, 
как журналы, газеты, научные методики и рекомендации), которая 
должна обеспечить постоянный приток научных знаний и опыта 
в практику сельского хозяйства и обеспечить непрерывный научно-
технический прогресс АПК; 
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Ø непроизводственные услуги: финансово-кредитные, страхо-
вые, юридические, аудиторские, социально – бытовые, торгово-
посреднические по сбыту с.-х. продукции. 
Агросервис в условиях рынка должен представлять собой наи-

более свободную сферу и инфраструктуру, обеспечивающую ему 
необходимую гибкость, маневренность и оперативность и создаю-
щую условия для быстрого развития. Сервис в условиях рынка мо-
жет быть эффективным и доступным для пользователей при 
широком многообразии форм собственности и хозяйствования 
и множественности агросервисных услуг. Таким образом, основ-
ных агросервисных структур, особенно в сфере технического 
и технологического сервиса, должно быть как можно больше, их 
организационно-правовые формы и производственные размеры 
должны быть самыми различными. 
Принципы функционирования агросервисных организаций за-

ключатся в следующем: 
– платность и доступность. Услуги, оказываемые агросервис-

ными организациями и объединениями, должны быть в обязатель-
ном порядке платными, с тем, чтобы осуществляющие их субъекты 
хозяйствования могли функционировать на хозяйственном расчете;  

– покрытие затрат. Стоимость услуг должна покрывать средне-
отраслевые нормативы затрат на их выполнение и обеспечивать 
нормативную прибыльность и рентабельность для ведения рас-
ширенного воспроизводства услуг, формирования необходимых 
инвестиций в модернизацию и развитие своей материально-
технологической базы. В то же время их стоимость должна соот-
ветствовать их качеству и количеству, не превышать установлен-
ных нормативов и не нарушать рыночного равновесия. Услуги 
и работы, выполняемые агросервисными предприятиями, должны 
быть легко доступными сельхозорганизациям по цене, качеству 
и оперативности предоставления и получения;  

– качество услуг. Качество должно стать всеобщим требованием 
деятельности агросервисных структур. Некачественные услуги 
и работы должны быть исключены из практики деятельности аг-
росервисных предприятий и организаций, а при их допущении 
должны действовать строгие законодательные и экономические 
санкции. В своей деятельности агросервисные структуры должны 



 680 

строго придерживаться стандартов, технологических регламентов 
и нормативов, а также лучших образцов отечественной и зарубеж-
ной практики. Регламенты и стандарты обеспечивают заданное ка-
чество услуг и работ по уровням производительности труда 
и машин и способствуют получению планируемой эффективности; 

– конкурентоспособность. Услуги отечественных агросервисных 
организаций должны быть конкурентоспособными по сравнению 
с аналогичными услугами зарубежных поставщиков услуг. Такая 
конкурентоспособность должна определяться рядом показателей – 
качеством, оперативностью, стоимостью. Если услуги отечествен-
ных предприятий будут уступать по конкурентности иностранным 
их поставщикам, то постоянно будет существовать угроза вытесне-
ния и разорения отечественных предприятий;  

– технологичность. Услуги и работы отечественных агросервис-
ных организаций должны строиться на надежной технико-
технологической основе. Следует стремиться к высокому оснаще-
нию предприятий и организаций агросервиса необходимыми тех-
ническими средствами;  

– эффективность. Основная эффективность агросервиса состоит 
в технологичности. Услуги агросервиса будут высокорезультатив-
ными, если они станут блочно–модульными, то есть представлять-
ся в комплексе (в виде стандартных блоков), быстро выполняться 
(блок-модули можно оперативно внедрять) и быть надежными 
(отработанные, стандартные блок-модули могут использоваться 
продолжительное время). Стандартная блок-модульная технология 
агросервиса должна быть сквозной и завершенной и предусматри-
вать ритмичную деятельность от первой операции технологии до 
последней, исключать разрывы технологии и выпадение отдельных 
важных цепей;  

– коммерческий расчет. Организации агросервиса независимо от 
формы собственности и хозяйствования должны строить свою дея-
тельность  
на принципах коммерческого расчета, т. е. покрывать затраты 
на ведение хозяйства за счет доходов от основной производственно-
обслуживающей деятельности; 

– материальное стимулирование труда. В основе всякой дея-
тельности находится экономический интерес. Если этот интерес 
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достаточный и позволяет стимулировать предпринимательство, то 
предприятие функционирует и развивается динамично: если инте-
рес подавлен или вовсе отсутствует – производство движется по 
инерции и деградирует. Поэтому экономический интерес организаций 
агросервиса и занятых в них работников должен быть обеспечен 
материальными стимулами в такой степени, чтобы мотивировать 
производительный и качественный труд, гибкое и динамичное 
производство. Оплата труда работников должна побуждать их 
работать производительно и ответственно. Следовательно, раз-
мер оплаты труда должен обеспечивать достойный уровень жиз-
ни и покрывать все расходы, связанные с требуемым качеством 
жизни;  

– взаимосвязь экономических интересов агросервисных и с.-х. 
предприятий. Эффективность деятельности организаций агросер-
виса напрямую зависит от результативности функционирования 
сельскохозяйственных предприятий, поскольку их услуги непо-
средственно предназначены для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Чем больше услуг будет оказываться сельским 
товаропроизводителям, чем шире будет их доступность, чем боль-
ше заказов будет поступать, тем эффективнее они будут функцио-
нировать. Поэтому экономические интересы агросервисных и с.-х. 
предприятий должны между собой согласовываться и отвечать 
общим потребностям.  
Агросервисные и с.-х. организации могут создавать единые 

сквозные кооперативно-интеграционные структуры и, тем самым, 
предотвращать возможные противоречия и достигать реализации 
взаимных экономических интересов. Формы кооперации и интегра-
ции могут быть различными: мягкими (на основе договоров) 
и сильными (при создании единой структуры), с сохранением 
юридической самостоятельности взаимодействующих субъектов 
хозяйствования и без сохранения (когда агросервисное предпри-
ятие становится хозрасчетным подразделением крупного агро-
промышленного предприятия или объединения и наоборот. 
В таком случае агросервисные предприятия получают устойчи-
вый и выгодный канал сбыта своих услуг и источник получения 
доходов, а с.-х. предприятия – надежного партнера и услуги на 
взаимоприемлемых условиях. 
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Агросервисные предприятия независимо от форм собственности 
и хозяйствования, а также их размеров должны развиваться 
в направлении углубления специализации хозяйственной деятель-
ности. Каждое агросервисное предприятие должно иметь выражен-
ную узкую специализацию и постоянно совершенствовать это 
направление своей деятельности. Таким путем можно будет соз-
дать высококонкурентную технологию, позволяющую постоянно 
наращивать объемы услуг, которые будут характеризоваться соот-
ветствующим качеством и конкурентностью, быть доступными по 
цене и оперативности.  

 
3.2. Агротуризм в Республике Беларусь 
Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, 

обеспечивая десятую часть мирового валового национального про-
дукта. Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами 
и в ближайшие годы станет наиболее важным ее сектором. Туризм 
является активным источником поступлений иностранной валюты 
и оказывает влияние на платежный баланс страны. Помимо влияния 
на экономику многих стран туризм воздействует на их социальную 
и культурную среду, экологию. Однако его рост в ряде случаев вы-
зывает негативные последствия: разрушение окружающей среды или 
традиций местного населения. Это особенно наглядно проявляется 
в развивающихся странах, где туристы из более богатых индустри-
альных стран своим присутствием навязывают присущий им образ 
жизни и уровень потребления. Следовательно, своевременная и все-
сторонняя оценка последствий туризма является очень важным фак-
тором для составления такой экономической и туристской политики, 
которая позволяла бы извлекать максимальную выгоду и предупре-
ждать разрушительное воздействие туризма. 
В Республике Беларусь сельский туризм (агротуризм) далеко не 

новое явление. Еще в XIX в. помещик Наркевич-Иодко лечил 
в своем имении гостей свежим воздухом и кумысом. В начале 
XX в. доктор Зданович приглашал на минеральные воды. Элемен-
ты агротуризма можно найти и в аренде дачных домиков, и в отды-
хе в сельских гостиницах. 
Агроэкотуризм – одно из приоритетных направлений устойчи-

вого туризма, которое активно развивается в Беларуси. Под агроэко-
туризмом понимается экологический вид туризма, направленный 
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на использование природных, культурно-исторических и иных ре-
сурсов сельской местности в целях создания комплексного тури-
стического продукта.  
Практика развития туризма свидетельствует, что агротуризм 

и экотуризм – это взаимодополняющие и взаимосвязанные поня-
тия. Эффективное развитие агроэкотуризма возможно лишь в слу-
чае баланса интересов населения, туристов и окружающей среды. 
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма вправе 

осуществлять: физические лица в сельской местности, малых го-
родских поселениях, производящие с.-х. продукцию на земельных 
участках или ведущие личное подсобное хозяйство на земельных 
участках, а также с.-х. организации. 
Деятельность названных физических лиц и с.-х. организаций 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является предпри-
нимательской. Для осуществления своей деятельности субъекты 
агроэкотуризма вправе привлекать физических лиц по трудовым 
и (или) гражданско-правовым договорам.  
Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осуще-

ствляется физическими лицами без государственной регистрации 
в качестве индивидуальных предпринимателей, с.-х. организация-
ми – при условии ведения раздельного учета доходов, получаемых 
от данного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализа-
ции произведенной и переработанной с.-х. продукции. 
Субъекты агроэкотуризма вправе оказывать следующие виды 

услуг: предоставление комнат в агроэкоусадьбе для размещения 
агроэкотуристов; обеспечение питанием; ознакомление с природ-
ными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, на-
родными традициями соответствующей местности, проведение 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культур-
ных мероприятий; проведение презентаций, юбилеев, банкетов; 
оказание услуг бань, саун и душевых; катание на животных, за ис-
ключением диких, и гужевом транспорте; предоставление инвентаря 
для спорта и отдыха; транспортное обслуживание агроэкотуристов. 
В своем становлении и развитии агроэкотуризм в республике 

прошел несколько этапов. Первый этап (этап становления)  
охватывает период 2002–2004 гг. и характеризуется созданием  
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общественного объединения «Агро- и экотуризм», налаживанием 
контактов с зарубежными партнерами Литвы, Эстонии, Польши 
и созданием первых агроусадеб. Второй этап (период массового 
развития) 2005–2010 гг. Спецификой данного этапа является зако-
нодательная поддержка государством развития агроэкотуризма, 
создание общественных советов по агроэкотуризму в регионах 
республики, вхождение Белорусского общественного объединения 
«Отдых в деревне» в Международное общество экотуризма (TIES). 
Третий этап (формирование эффективного механизма государст-
венно-частного партнерства) – с 2010 г. по настоящее время –  
отмечен созданием общественно-консультационного совета по аг-
роэкотуризму при департаменте по туризму Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь, развитием программы льготного 
кредитования субъектов агроэкотуризма ОАО «Белагропромбанк», 
созданием 17 туристических кластеров агроэкотуризма в Брестской 
и Гродненской областях. 
Услугами агроэкотуризма в 2018 г. в республике воспользовались 

422,3 тыс. человек, а сумма, полученная в оплату предоставленных 
услуг, составила 20,0 млн руб. Число субъектов агротуризма в 2018 г. 
увеличилось по сравнению с 2013 г. на 55,4 %. В общей структуре 
агроэкотуристов жители страны составили 89,8 %.  
Агроэкотуризм для белорусского села стал как бы реаниматором 

сельской жизни: городские жители стали чаще посещать свою «ма-
лую Родину», интересоваться ее подлинной историей, бережнее от-
носиться к этнокультурному и природному наследию. В деревню 
начала возвращаться молодежь, получившая профессиональное об-
разование и желающая продолжить дело своих родителей. Более то-
го, агротуризм стимулировал инфраструктурное обустройство села, 
увеличил занятость сельского населения и его доходную часть. 
Анализируя прошедший период становления агроэкотуризма 

в республике, необходимо отметить, что ключевое значение в его 
развитии сыграл указ Президента Республики Беларусь, преду-
сматривающий меры по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь, в соответствии с которым предусмотрен льготный режим 
создания субъектов агроэкотуризма. 
Одним из основных факторов, способствующих развитию агро-

туризма в республике является то, что почти 41 % территории –  
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с.-х. земли. По количеству с.-х. земель на одного жителя (0,9 га), 
в том числе пашни (0,6 га) Республика Беларусь превосходит  
другие европейские страны в среднем в 2 раза. Беларусь располагает 
достаточным природным потенциалом для развития агроэкотуризма. 
Ландшафтно-экологическая оценка ее территории, основанная на 
учете различий структуры, устойчивости и функционирования 
природно-территориальных комплексов, показала, что 46,3 % из них 
являются типичными, 32,8 % – ценными и 20,9 % – уникальными. 
Наиболее привлекательными природными объектами для массово-
го оздоровительного туризма являются элементы гидрографиче-
ской сети: более 10 000 озер (в том числе в северной, экологически 
чистой части), 20 000 рек, разнообразие флоры и фауны. Озера 
имеют, как правило, ледниковое происхождение и поэтому отли-
чаются значительной глубиной и высоким качеством воды. Леса 
занимают 42,3 % территории страны. Среди других европейских 
стран Беларусь выделяется относительно высокой степенью со-
хранности естественных ландшафтов. Крупнейший на континенте 
массив древних лесов Беловежской пущи, болота Полесья, Бере-
зинский биосферный заповедник имеют международное значение. 
Республика располагает богатым историко-культурным наследием, 
которое составляют 4684 памятника искусства, археологии, архитек-
туры, истории, из них 4 объекта включены в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Одним из важнейших ресурсов внутреннего 
и въездного туризма является богатая и самобытная национальная 
культура. Фольклорно-этнографический потенциал республики 
включает большое количество центров народных промыслов и реме-
сел, в том числе традиционного творчества, вышивки, гончарства, 
плетения. 
Важным фактором развития агротуризма является географиче-

ское положение страны. Ежегодно в качестве транзитных пассажи-
ров Беларусь пересекают около 10 млн иностранцев. Благодаря 
тому, что через Беларусь проходят две международные автомо-
бильные трассы, агротуристические объекты могли бы включиться 
в обслуживание транзитных водителей и пассажиров. Расширению 
в Беларуси въездного туризма способствует также наличие значи-
тельной белорусской диаспоры в разных странах мира: Россия – 
1,2 млн, США – 0,5–1 млн, Украина – 440 тыс., Польша – 320 тыс., 
Австралия – 320 тыс., Израиль – 120–140 тыс. 
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Особо следует указать на экономические выгоды развития 
в республике сельского туризма. Во-первых, это возможность уве-
личить долю услуг в производстве АПК. Во-вторых, улучшить 
сальдо платежного баланса за счет превращения агротуристических 
услуг в экспортный продукт. Агротуризм позволяет оптимизиро-
вать с.-х. производство и повысить его эффективность, благодаря 
тому, что услуги в структуре затрат имеют более высокую долю 
добавленной стоимости. Это особенно актуально в отношении про-
дукции с.-х. предприятий, характеризующейся высокой материало-
емкостью.  
Для сельских регионов Беларуси агротуризм предоставляет зна-

чительные потенциальные выгоды и способен стать важным  
источником трудоустройства, особенно в экономически малоразви-
тых районах. Местные жители могут работать в качестве работни-
ков системы гостеприимства, что открывает сельскому населению 
возможности для бизнеса, повышает доход местных бюджетов, со-
храняет местную культуру и обычаи, поддерживает реставрацию 
имеющихся исторических достопримечательностей; оказывает бла-
гоприятное влияние на проведение мероприятий, связанных с за-
щитой окружающей среды. 
В настоящее время перед агротуризмом стоит ряд потенциаль-

ных проблем, которые требуют проведения анализа, осмысления 
путей развития и выработки мер для обеспечения эффективного 
функционирования и развития этой сферы. В республике продол-
жает развиваться процесс урбанизации (в городах проживает более 
78 % населения страны), и количество желающих жить и работать 
на селе становится все меньше. Вместе с тем более 32 % сельских 
жителей – это лица пенсионного возраста, а именно их участие 
привнесло в агроэкотуризм национальный колорит. Сохранение 
этнокультурного наследия и той особой сельской среды, которую 
умели создавать эти люди, остается первостепенной задачей. 
В этой связи приоритетными направлениями развития агроэкоту-
ризма являются: развитие государственно-частного партнерства 
в социально-экономическом обустройстве села и устойчивом раз-
витии сельских территорий; стимулирование въездного туризма 
посредством развития безвизового туризма и формирования  
позитивного имиджа страны; осуществление информационно-
образовательной деятельности среди населения страны о культурно-
природном наследии ее регионов. 
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Практическое занятие 
«Эвристическая деловая игра»  

на тему «Современные тенденции и перспективы развития  
организаций в сфере агроуслуг» 

Цель игры: изучить современные тенденции и перспективы раз-
вития организаций в сфере агроуслуг. 

Ключевые слова: агросервис, услуги, виды агроуслуг, принципы 
осуществления агроуслуг, агроэкотуризм, этапы развития агроэко-
туризма, перспективы развития. 

Правила игры: группа делится на 3–4 команды и жюри. Задача 
команд: четко аргументировать и обосновать стратегию развития 
организации, осуществляющей свою деятельность в сфере агроэко-
туризма. Другими словами, каждая команда должна условно соз-
дать организацию, осуществляющую агроэкоуслуги, обязательно 
определив и конкретизировав ее специализацию, местонахождение, 
численность персонала, необходимую имущественную базу, кон-
курентные преимущества и перспективы развития. 
Жюри формируется в составе 3 человек. Его задача заключается 

в оценке подготовки и выступления каждой из команд по следую-
щим критериям: 

– полнота предоставления информации об организации; 
– взаимосвязь деятельности организации с аграрным производ-

ством; 
– обоснованность использования имеющих производственных 

ресурсов: земли, трудовых ресурсов, основных и оборотных 
средств; 

– наличие полной информации о сущности и количестве оказы-
ваемых туристических услуг; 

– обоснованность конкурентных преимуществ организации; 
– использование практических примеров и зарубежного опыта; 
– логика и структурированность изложения материала; 
– степень участия всех членов команды. 
В процессе защиты командами свои позиций каждый член жюри 

выставляет оценку по каждому критерию от 1 до 3. По окончании 
члены жюри подсчитывают общие баллы по всем позициям. Побе-
дителем является та из команд, которая набрала большее количест-
во баллов.  
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Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключаются агроуслуги? 
2. Какие основные виды агроуслуг предоставляются? 
3. Какое влияние оказывают агроуслуги на развитие с.-х. орга-

низаций? 
4. Каковы основные принципы оказания агроуслуг? 
5. Что следует понимать под агроэкотуризмом? 
6. Каковы этапы развития агроэкотуризма в Республике Беларусь? 
7. Кто является субъектами агроэкотуризма? 
8. Каковы тенденции и перспективы развития агроэкотуризма 

в Беларуси? 
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Глава 4. Хозяйственный риск в АПК и методы его снижения 
 

4.1. Хозяйственный риск: сущность и виды 

Хозяйственная деятельность в ее любом виде сопряжена с опре-
деленностью или неопределенностью ситуаций, которые обуслов-
ливают принятие возможных альтернативных решений и действий. 
При определенности условий и ситуаций цели и задачи являются 
детерминистическими. Риск – ожидаемая опасность потерь, ори-
ентированное действие на удачу, требующее смелости, решитель-
ности, предприимчивости в надежде получить дополнительные 
выгоды или снизить до минимума возможный ущерб. Хозяйст-
венный риск – это решение или действие в условиях неопределен-
ности, связанное с производством продукции, товаров, услуг, их 
реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, 
коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-
технических проектов, в процессе которых есть возможность оце-
нить ситуацию и достичь предпочтительных, по отношению к дру-
гим субъектам результатов, либо понести наименьшие потери. 
Объективность хозяйственного риска проявляется через форму 

качественно-количественного выражения реально существующей 
неопределенности и возникающие в хозяйственной деятельности 
явления, процессы, взаимоотношения. Причем хозяйственный риск 

https://gpk.gov.by/zakonodatelstvo/
http://www.belstat
http://pravo.by/
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может существовать независимо от того, осознают ли его наличие 
или нет, учитывают или не признают рискованность ситуаций. 
Субъектами хозяйственного риска могут выступать лица, прини-
мающие и реализующие решения с элементами неопределенности, 
влияющие на процесс и результаты с.-х. деятельности. Их можно 
условно разделить на следующие основные группы: непосредствен-
ные участники хозяйственного процесса, представители государ-
ственных органов, связанные с бизнесом, иные субъекты – 
посредники, консультанты, спонсоры. 
В зависимости от сферы деятельности различают экономический, 

производственный, коммерческий, инновационный и финансовый 
риски. Экономический обусловлен событиями, вызывающими изме-
нения условий хозяйственной деятельности: изменение системы на-
логообложения, договорных условий, отношений собственности, 
отчуждение имущества и денежных средств и т. д. В понятие произ-
водственный риск объединяют погодный, технический, технологи-
ческий, распределительный, организационный риск, риск случайной 
гибели, управленческий риски. Коммерческий проявляется в связи 
с нарушением условий поставки комплектующих изделий, материа-
лов и сырья, ухудшением условий сбыта продукции предприятия. 
Предпосылками инновационных рисков выступает динамика про-
цессов в социальной, научно-технической и природной среде. 
Финансовый – это риск кредитный, имущественный, страховой, 
валютный, риск неликвидности. 
Следует отметить, что в экономической литературе и практике 

хозяйствования пока отсутствуют общепризнанные теоретические 
принципы и методические положения по управлению хозяйствен-
ным риском и его оценке. Поэтому используются многочисленные 
классификации применительно к конкретным производственным 
ситуациям, видам хозяйственной, коммерческой и предпринима-
тельской деятельности. Хозяйственный риск можно классифи-
цировать: 

– по природе возникновения: делится на субъективный риск 
(недостаток практического опыта, образования, профессионализма) 
и объективный риск (недостаток информации, стихийные бедствия, 
неожиданные изменения конъюнктуры рынка, уровня инфляции, 
налогообложения, инвестирования); 
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– зависимости от этапа решения проблемы: риск на этапе при-
нятия решений (ошибки в определениях методов анализа и оценке 
уровня риска из-за недостатка информации либо ее низкого качества, 
дезинформация); риск на этапе реализации решений (ошибки, не-
достатки в процессе реализации решений, неожиданное изменение 
субъективных условий); 

– масштабам: локальный риск (риск отдельного с.-х. предпри-
ятия или его структурных подразделений); отраслевой риск  
(присущий АПК в целом); региональный риск (охватывает пред-
принимательство или хозяйствование на уровне экономических ре-
гионов государства);  национальный или глобальный (охватывает 
предпринимательство на уровне макроэкономики, но с учетом не-
ожиданного изменения политики, законодательства, кредитования, 
налогообложения); международный (риск, связанный с изменения-
ми в конъюнктуре мирового рынка, взаимоотношениями между 
странами, стихийными бедствиями); 

– сфере возникновения: внешний риск (неожиданные изменения 
в экономике, политике, скачки конъюнктуры на мировом рынке); 
внутренний риск (риски, связанные со специализацией предпри-
ятия, производственный и финансовый риски); инновационный 
риск, вытекающий из неопределенности в инновационной сфере; 

– возможности диверсификации: систематический риск; специ-
фический риск (риск, связанный с получением дохода от конкрет-
ной хозяйственной операции);  

– степени допустимости: минимальный (возможные потери рас-
четной прибыли в пределах 0–25 %); повышенный (не превышаю-
щий возможных потерь расчетной прибыли в размере 25–50 %); 
критический риск (возможные потери расчетной прибыли в размере 
50–70 %); недопустимый риск (возможные потери близки к разме-
ру собственных средств, что может привести фирму к банкротству, 
75–100 %). 
Следует выделить основные функции хозяйственного риска, ко-

торые заключаются в следующем: 
– инновационная функция: риск стимулирует поиск нетрадицион-

ных решений проблем, стоящих перед организацией. Большинство 
предприятий добиваются успеха, становятся конкурентоспособными 
на основе инновационной экономической деятельности, связанной 
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с риском. Рисковые решения, рисковый тип хозяйствования приво-
дят к более эффективному производству, от которого выигрывают 
и производители, и потребители;  

– регулятивная функция имеет противоречивый характер и вы-
ступает в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск, как 
правило, ориентирован на получение значимых результатов нетра-
диционными способами. Тем самым он позволяет преодолевать 
консерватизм, косность, психологические барьеры, препятствую-
щие перспективным нововведениям. В этом проявляется конструк-
тивная форма регулятивной функции хозяйственного риска. 
Однако риск может стать проявлением авантюризма, субъективиз-
ма, если решение принимается в условиях неполной информации, 
без должного учета закономерностей развития процесса. В этом 
случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора. 
Следовательно, хотя риск и «благородное дело», но не любые ре-
шения целесообразно реализовать на практике, они должны быть 
обоснованными, иметь взвешенный, разумный характер; 

– защитная функция риска проявляется в том, что риск – естест-
венные условия деятельности с.-х. организаций, значит, нормальным 
должно быть и терпимое отношение к неудачам. В данном случае 
необходимы социальная защита, правовые, политические и эконо-
мические гарантии, исключающие, в случае неудачи, наказание 
и стимулирующие оправданный риск; 

– аналитическая функция, которая связана с тем, что наличие 
риска предполагает необходимость выбора одного из возможных 
вариантов решения. 
В условиях развития рыночной экономики риск усиливается 

в силу следующих причин: возрастание информационной неопреде-
ленности и неустойчивости внешней среды; высокая изменчивость 
экономической среды; недостаточный опыт предпринимательской 
деятельности и управления. 
Специфика рисковой ситуации в сельском хозяйстве состоит 

в том, что процесс производства неразрывно связан с естественными 
процессами развития живых организмов – растений и животных, 
жизнедеятельность которых во многом зависит от природных  
явлений. Этим обусловлены отрицательные, а порой и катастро-
фические для с.-х. производства последствия неблагоприятных 
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природных явлений (сильных морозов, града, засухи, наводнений), 
вследствие непредсказуемости места и времени их наступления. 

 
4.2. Специфика рисков в сельском хозяйстве 
Повышенный предпринимательский риск характерен для сель-

ского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса, так как 
влияние природно-климатических факторов невозможно предуга-
дать и рассчитать. Аномальные колебания температуры, град, ура-
ганные ветры, сильные дожди и другие чрезвычайные ситуации 
приводят к серьезным убыткам в с.-х. производстве. При этом 
экономический ущерб от указанных природных явлений не толь-
ко сопоставим с финансовыми результатами деятельности пред-
приятий, но периодически превышает их. В связи с этим 
успешное функционирование аграрного сектора в рыночных ус-
ловиях в большей степени зависит от руководителей с.-х. пред-
приятий, их умения принимать эффективные управленческие 
решения. 
Упреждение рисков или ликвидация его последствий во многом 

обусловлены выявлением причин их возникновения, в качестве ко-
торых могут выступать: 

– нежелательные изменения качества и количества факторов 
производства. В сельском хозяйстве это, прежде всего, снижение 
качества посевного материала, удобрений, комбикормов, неудовле-
творительный уровень качества техники, несвоевременная постав-
ка горюче-смазочных материалов;  

– изменение условий реализации произведенной продукции. 
Формы его проявления – ухудшение соотношения спроса и пред-
ложения и связанное с этим неблагоприятное изменение рыночных 
цен, усиление конкурентной борьбы, повышение тарифов на 
транспортировку или затрат на хранение продукции;  

– изменение денежно-кредитной политики, что может прояв-
ляться в дефиците бюджета, изменение курса национальной валю-
ты, темпов инфляции, повышение ставок рефинансирования 
и процентов по кредитам коммерческих банков, колебания курсов 
государственных и корпоративных ценных бумаг;  

– изменение экономической политики в применении методов 
протекционизма или, наоборот, большей либерализации экономики, 
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ослабления или ужесточения налогового бремени, регулирования 
экспорта и импорта.  
Сельское хозяйство, особенно растениеводство и зависящая от 

него перерабатывающая отрасль, является наиболее подверженной 
влиянию внешних факторов отраслью из всего агропромышленного 
комплекса. Основные риски в сельском хозяйстве обусловлены спе-
цифическими объективными условиями его ведения, в первую оче-
редь, сезонностью и зависимостью от погодных условий. Таким 
образом, результативность деятельности с.-х. организаций опре-
деляется не только эффективностью использования вложенных 
ресурсов, качеством используемой техники и используемых тех-
нологий, но и влиянием климатических погодных факторов, т. е. 
является высокорисковой. В подобных условиях ведения сельскохо-
зяйственного производства возрастает актуальность пристального 
изучения отраслевых рисков с целью управления ими, возможного 
устранения или минимизации негативных последствий при их реа-
лизации. 
Для сельского хозяйства характерны специфические причины 

появления рисков: 
• погодные риски. Неблагоприятные погодные условия прямо 

влияют на урожайность с.-х. культур, а, следовательно, на затра-
ты, объемы реализации продукции, размер прибыли и рентабель-
ность;  

• биологическая природа используемых в сельском хозяйстве 
производственных ресурсов и получаемой продукции. Сроки и по-
следовательность выполнения технологических операций предо-
пределены этой природой, а их нарушение неизбежно усиливает 
риск потери продукции и дохода. Запоздалый или слишком ранний 
сев, затянувшаяся уборка урожая, плохие условия хранения про-
дукции, болезни животных и вредители растений – все это сопря-
жено с прямым риском потери продукции, повышением затрат, 
снижением прибыли; 

• территориальная протяженность (рассредоточенность) произ-
водства, особенно в таких отраслях, как полеводство, садоводство, 
пастбищное животноводство. Это осложняет технологический кон-
троль, а несвоевременное или некачественное проведение работ 
становится дополнительным источником риска. 
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В соответствии с Государственной программой развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы к основ-
ным рискам относятся: природно-климатические риски, торгово-
экономические риски, макроэкономические риски, внешнеторго-
вые риски, операционные риски, социальные риски. С учетом спе-
цифики ведения сельского хозяйства данный перечень следует 
дополнить, выделив в отдельную группу производственные риски. 
В агропромышленном секторе переплетаются общие для всех  
отраслей и специфические для АПК источники рисков. Их сово-
купное воздействие на производство может быть весьма чувстви-
тельным. Частью с.-х. рисков можно управлять непосредственно 
в хозяйстве, на ферме, другая часть находится вне управления 
и должна быть покрыта программой страхования. 

 
4.3. Управление рисками в сельском хозяйстве 

В последнее время при выборе того или иного метода управле-
ния рисками менеджеры руководствуются концепцией приемлемо-
го риска, в соответствии с которой риск, неприемлемый для 
предприятия, как правило, приемлемым стать не может. Однако, 
если риск не катастрофический, то при выборе конкретного метода 
управления им предприятие должно руководствоваться принципом 
экономической целесообразности – выбор того или иного метода 
управления риском оправдан лишь в том случае, если затраты 
на него меньше, чем эффект от использования. Основными для с.-х. 
предприятий являются риски, связанные с функциональными об-
ластями (производство, реализация, управление и финансирование 
предприятия) – это производственный, рыночный, финансовый 
и риск управления предприятием. 
Несмотря на то, что в с.-х. производстве имеют место все виды 

рисков, выявление и снижение экономических рисков, которые  
выражаются возможностью потерь ресурсов и недополучения  
доходов, является особенно актуальным. В рыночных условиях 
минимизация уровня риска и преодоление неопределенности в с.-х. 
производстве связаны с поиском оптимальных форм управления, 
прогнозирования и планирования. Работа по минимизации риска 
должна проводиться в два этапа – оценка риска и управление 
риском. 



 696 

Оценка риска – это комплекс процедур, позволяющих идентифи-
цировать его, определить качественные и количественные характе-
ристики, выявить факторы и их влияние на общий уровень риска. 
Оценка базируется на всестороннем изучении деятельности пред-
приятия и среды его функционирования, анализе внешних и внут-
ренних факторов риска, определении показателей оценки уровня 
риска. Управление риском – это разработка и реализация экономи-
чески обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на 
уменьшение исходного уровня риска. В реальных условиях хозяйст-
вования могут применяться разнообразные методы управления,  
которые воздействуют на различные стороны деятельности пред-
приятия. 
Управление существующими с.-х. рисками может осуществ-

ляться следующим образом: 
– на уровне хозяйства посредством применения прогрессивных 

технологий производства (точное планирование, использование 
знаний погодных условий, управление водными ресурсами); уси-
ления кооперации с целью расширения возможности распределе-
ния риска среди группы производителей, а также по вертикальной 
цепи производства; использования рыночных технологий продаж 
посредством заключения контрактов на производство или продажу 
с.-х. продукции; фьючерсных контрактов; а также за счет повышения 
эффективности системы управления капиталом и долгами; широ-
комасштабного страхования с.-х. рисков; углубления диверсифика-
ция доходов и сфер деятельности – туризм, лесное хозяйство; 

– на государственном уровне: внедрения в практику хозяйст-
венной деятельности системы исследовательских и консульта-
ционных учреждений, т. е. обучение новым технологиям, 
предоставление прогнозов и информации о погодных условиях, 
информирование о новых подходах к производству и реализации 
продукции. На уровне Европейского Союза – это поддержка, ока-
зываемая группам производителей определенной продукции, свя-
занная с диверсификацией производства. Обеспечение нижней 
граничной цены с.-х. продукции, интервенции, компенсационные 
выплаты экспортерам, обеспечение хранения продукции, квоты; 
компенсация ущерба от стихийных бедствий. Европейский Союз 
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при определенных экстремальных условиях может предоставить 
дополнительную помощь каждой из стран – членов ЕС. Реализация 
субсидируемых программ страхования. В Европейском Союзе на-
пример, в Испании и Австрии, где не предусмотрены выплаты 
компенсаций от стихийных бедствий, такими программами могут 
покрываться последствия природно-климатических рисков как 
фермерам (град, заморозки, засуха, повреждение вредителями), так 
и различным секторам с.-х. производства (растениеводство, выра-
щивание крупного рогатого скота, овцеводство, рыбоводство). 
Правила ЕС ограничивают субсидии 50–80 % величины страховой 
премии в зависимости от страхового покрытия. Кроме того, в ЕС 
широко применяются монетарные методы, обеспечивающие не-
которую компенсацию фермерам за пределами еврозоны, что также 
поддерживается национальными мерами по решению конкретного 
государства. 
В реальных хозяйственных ситуациях, в условиях действия раз-

нообразных факторов риска могут использоваться различные спо-
собы снижения его уровня, воздействующие на те или иные 
стороны деятельности с.-х. предприятия. Многообразие применяе-
мых в хозяйственной практике методов управления риском можно 
разделить на четыре типа: методы уклонения от риска,  
локализация, распределение риска; его компенсации и создание 
системы резервов. Методы уклонения от риска наиболее распро-
странены в хозяйственной практике. Ими пользуются руководители, 
предпочитающие действовать, не рискуя: отказываются от услуг 
ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно 
подтвердившими свою надежность контрагентами – потребителями 
и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров. Но в то 
же время хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики 
«уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных 
проектов, уверенность в выполнимости или эффективности кото-
рых вызывает хотя бы малейшие сомнения. 

Методы локализации риска используют в тех сравнительно ред-
ких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычле-
нить и идентифицировать их источники. Выделив экономически 
наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать 
его контролируемым и таким образом снизить уровень финального 
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риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие 
крупные производственные компании, например, при внедрении 
инновационных проектов, освоении новых видов продукции, ком-
мерческий успех которых вызывает большие сомнения. 

Методы распределения риска представляют собой более гибкие 
инструменты управления. Один из основных методов заключается 
в распределении общего риска путем объединения (с разной степе-
нью интеграции) с другими участниками, заинтересованными 
в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить 
уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем 
в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. 
Для этого могут создаваться акционерные общества, агрофинансово-
промышленные группы; предприятия могут приобретать акции 
друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консор-
циумы, ассоциации, концерны. 
В некоторых случаях бывает возможным распределение общего 

риска по времени или этапам реализации некоторого долгосрочного 
проекта или стратегического решения. К этой же группе методов 
управления риском относятся различные варианты диверсификации: 
ü диверсификация деятельности, понимаемая как расширение 

ассортимента выпускаемой продукции или спектра предоставляе-
мых услуг, ориентация на различные социальные группы по-
требителей; 
ü диверсификация рынка сбыта, т. е. работа одновременно на 

нескольких товарных рынках, когда неудача на одном из них мо-
жет быть компенсирована успехами на других; 
ü диверсификация закупок сырья и материалов предполагает 

взаимодействие со многими поставщиками, позволяя ослабить за-
висимость предприятия от его «окружения», от ненадежности от-
дельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих. 

Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы 
с различными угрожающими ситуациями, связанное с созданием 
механизмов предупреждения опасности. По виду воздействия эти 
методы относят к упреждающим, как правило, более трудоемким, 
требующим обширной предварительной аналитической работы, от 
полноты и тщательности которой зависит эффективность их при-
менения. Наиболее эффективным методом этого типа является  
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использование в деятельности предприятия стратегического пла-
нирования. Разновидностью этого метода можно считать прогнози-
рование внешней экономической обстановки. Суть его заключается 
в периодической разработке сценариев развития и оценке будущего 
состояния среды хозяйствования для данного предприятия, в про-
гнозировании поведения возможных партнеров или действий кон-
курентов, изменений в секторах и сегментах рынка, на которых 
предприятие выступает продавцом или покупателем и, наконец, 
в региональном и общеэкономическом прогнозировании. Эти про-
гнозы невозможны без отслеживания текущей информации о соот-
ветствующих процессах. Поэтому необходимый и эффективный 
метод – мониторинг социально-экономической и нормативно-
правовой среды, позволяющий определить новые тенденции во 
взаимоотношениях хозяйствующих субъектов, заблаговременно 
подготовиться к нормативным новшествам, предусмотреть необхо-
димые меры для компенсации потерь от изменения правил ведения 
хозяйственной деятельности, оперативно скорректировать тактиче-
ские и стратегические планы. 

Метод создания системы резервов очень близок к страхованию, 
но сосредоточенному в пределах самого предприятия. В этом слу-
чае на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов 
и комплектующих, резервные фонды денежных средств, формиру-
ются планы их развертывания в кризисных ситуациях, не задейст-
вуются свободные мощности, устанавливаются новые контакты 
и связи. 
В абсолютном выражении риск может определяться величиной 

возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или 
стоимостном (денежном) выражении. В относительном выраже-
нии риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная 
к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо 
имущественное состояние предприятия, либо общие затраты ре-
сурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо 
доход (прибыль). Тогда потерями считается случайное отклонение 
прибыли, дохода, выручки в сторону снижения в сравнении с ожи-
даемыми величинами. Предпринимательские потери – это, в пер-
вую очередь, случайное снижение предпринимательского дохода. 
Именно величина таких потерь и характеризует степень риска.  
Отсюда анализ риска, прежде всего, связан с изучением потерь.  
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Количественная оценка риска заключается в численном опреде-
лении размеров отдельных рисков и общехозяйственного риска для 
предприятия в целом. При количественном анализе риска могут 
использоваться различные методы оценки. В настоящее время наи-
более распространенными являются: статистический метод, метод 
анализа целесообразности затрат, метод экспертных оценок, анали-
тический метод, метод использования аналогов. 
Суть статистического метода заключается в том, что для рас-

чета вероятностей возникновения потерь анализируются все стати-
стические данные, касающиеся результативности осуществления 
предприятием рассматриваемых операций. В последнее время стал 
популярен метод Монте-Карло, достоинством которого является 
возможность анализировать и оценивать различные «сценарии» реа-
лизации проекта и учитывать разные факторы рисков в рамках одно-
го подхода. Разные типы проектов отличаются своей уязвимостью со 
стороны рисков, что выясняется при моделировании. Недостатком 
метода статистических испытаний является то, что в нем для оценок 
и выводов используются вероятностные характеристики, что не 
очень удобно для непосредственного практического применения. 

Анализ целесообразности затрат ориентирован на идентифи-
кацию потенциальных зон риска. Эффективно используется при 
планировании денежных потоков. Суть метода состоит в следую-
щем: перерасход затрат может быть вызван одним из четырех  
основных факторов или их комбинацией: первоначальной недо-
оценкой стоимости, изменением границ проектирования, различи-
ем в производительности, увеличением первоначальной стоимости. 

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений спе-
циалистов-экспертов о вероятностях риска. Интуитивные характе-
ристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде 
случаев достаточно точные оценки. Экспертные методы позволяют 
быстро и без больших временных и трудовых затрат получить  
информацию, необходимую для выработки управленческого реше-
ния. Метод экспертных оценок применяется в случаях, когда длина 
исходных динамических рядов недостаточна для оценивания с исполь-
зованием экономико-статистических методов; связь между исследуе-
мыми явлениями носит качественный характер и не может быть 
выражена с помощью традиционных количественных измерителей; 
входная информация неполная и невозможно предсказать влияние 
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всех факторов; возникли экстремальные ситуации, когда требуется 
принятие быстрых решений.  
Суть экспертных методов заключается в организованном сборе 

суждений и предположений экспертов с последующей обработкой 
полученных ответов и формированием результатов. Среди наибо-
лее распространенных методов получения экспертных оценок 
можно выделить: метод Дельфи; метод «снежного кома»; метод 
«дерева целей»; метод «комиссий круглого стола»; метод эвристи-
ческого прогнозирования; матричный метод. 

Аналитический метод – методика анализа риска, исследующая 
ситуации, в которых изменяются ключевые переменные (количество 
проданного товара, цена реализации, затраты), и в результате изме-
няются индикаторы успеха предприятия. Суть этого метода сводится 
к выполнению следующих этапов: выбор основного ключевого по-
казателя или параметра, относительно которого производится оценка 
чувствительности. Такими показателями могут служить внутренняя 
норма доходности (IRR) или чистый приведенный доход (NPV); выбор 
факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и др.); 
расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуще-
ствления проекта: изыскание, проектирование, строительство, мон-
таж и наладка оборудования, процесс отдачи вложенных средств. 
Такая последовательность затрат и поступлений дает возмож-

ность определить финансовые потоки для каждого момента времени 
и рассчитать показатели эффективности. Например, если цена про-
дукции оказалась критическим фактором, то можно усилить про-
грамму маркетинга или снизить стоимость проекта. Если проект 
окажется чувствительным к изменению объема производства про-
дукции проекта, то следует уделить больше внимания программе 
обучения персонала, менеджменту и другим мерам по повышению 
производительности. Вместе с тем аналитический метод имеет се-
рьезные недостатки: не является всеобъемлющим, т. к. не рассчи-
тан для учета всех возможных обстоятельств; не уточняет 
вероятность осуществления альтернативных проектов. 

Метод аналогий основан на следующем предположении: при 
анализе риска вновь создаваемого предприятия могут использо-
ваться данные о последствиях воздействия неблагоприятных 
факторов риска на другие предприятия. При использовании аналогов 
применяются различные способы получения данных о рисках, 
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которые обрабатываются для выявления зависимостей с целью рас-
чета потенциального риска при реализации новых проектов. Метод 
эффективен на предприятиях, активно осуществляющих инновации. 
При использовании метода аналогий следует иметь в виду, что даже 
в случаях неудачного завершения операций трудно создать предпо-
сылки для будущего анализа, т. е. подготовить исчерпывающий 
и реалистический набор возможных сценариев срывов.  
Качественный анализ рисков позволяет выявить и идентифици-

ровать возможные виды рисков, определить и описать причины 
и факторы, влияющие на уровень данного вида риска. Кроме того, 
необходимо описать и дать стоимостную оценку всех возможных 
последствий гипотетической реализации выявленных рисков и пред-
ложить мероприятия по минимизации и/или компенсации этих по-
следствий, рассчитав стоимостную оценку этих мероприятий. 
Рассмотрение каждого вида риска можно производить с трех по-

зиций: с точки зрения истоков, причин возникновения данного типа 
риска; обсуждения гипотетических негативных последствий,  
вызванных возможной реализацией данного риска; обсуждения кон-
кретных мероприятий, позволяющих минимизировать рассматри-
ваемый риск. К дополнительным результатам качественного анализа 
следует отнести определение пограничных значений возможного 
изменения всех факторов (переменных) проекта, проверяемых на 
риск. Качественная оценка рисков подразумевает: выявление рисков, 
присущих реализации предполагаемого решения; определение коли-
чественной структуры рисков; выявление наиболее рискоопасных 
областей в разработанном алгоритме принимаемого решения. 
Организация работ по управлению хозяйственными рисками для 

с.-х. предприятий должна сводиться к следующему. Управление 
рисками на предприятии должно осуществляться постоянно в дис-
кретно непрерывном режиме: мониторинг и сбор информации 
должны проводиться непрерывно, а работы по анализу и оценке 
текущего уровня и разработке управляющих воздействий периоди-
чески, в соответствии со стратегией экономической безопасности. 
Для реализации функции управления уровнем хозяйственных рис-
ков рекомендуется создать совет риск-менеджмента, отвечающий 
за выполнение соответствующих работ на сельхозпредприятии. 
Работы по управлению уровнем хозяйственных рисков на предпри-
ятии должны проводиться в соответствии с утверждаемым планом-
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графиком – периодически, а также экстренно при обнаружении 
инициирующих событий. Все работы по анализу и управлению хо-
зяйственными рисками должны документироваться в соответствии 
с установленным на сельхозпредприятии регламентом. Работы по 
формированию профиля риска на предприятии должны проводить-
ся регулярно, в соответствии с планом и установленной на данном 
предприятии периодичностью, и должны включать следующие 
этапы: образование аналитической группы, сопровождающей рабо-
ты по анализу риска; определения перечня факторов, характерных 
для рассматриваемого типа предприятия; формирование оценочной 
системы; формирование экспертной группы; проведение экспертно 
оценивающих процедур; обработка результатов экспертного оце-
нивания. 
Одним из распространенных методов, оценивающих в комплек-

се внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие пред-
приятия, можно назвать SWOT-анализ. Он является необходимым 
элементом исследований, обязательным предварительным этапом 
при составлении любого уровня стратегических и маркетинговых 
планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, 
служат базисными элементами при разработке стратегических це-
лей и задач организации. Аббревиатура SWOT означает: Strengths – 
сильные стороны, Weakness – слабые стороны, Opportunities – воз-
можности, Threats – угрозы. Иначе говоря, SWOT-анализ – это ана-
лиз сильных и слабых сторон организации, а также возможностей 
и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» отно-
сятся к состоянию компании, а «O» и «T» – к внешнему окружению 
организации (рис. 4.1). 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренние Внутренние элементы, напрямую относящиеся 
к рассматриваемым объектам 

Возможности Угрозы 

Внешние 
Внешние элементы, относящиеся к различным 
сферам экономической среды: законодательство, 
политика, регулирование, общество, экономика, 
технология 
Рис. 4.1. Общая схема SWOT-анализа 



 704 

По результатам ситуационного анализа можно оценить, облада-
ет ли предприятие внутренними силами и ресурсами, чтобы реали-
зовать имеющиеся возможности и противостоять внешним угрозам. 
Соответственно, необходим анализ внутренней и внешней ситуации. 
При оценке внешней ситуации стоит учитывать законодательство 
и политический климат, ожидаемые или возможные его изменения, 
которые могут повлиять на работу компании; экономическое положе-
ние страны, региона (изменение основных социально-экономических 
показателей, возможные крупные изменения в экономике, потенци-
ально влияющие на организацию, ожидаемая инфляция); социально-
демографические факторы; изменение технологий (ожидание тех-
нических новинок); экологическую среду. В процессе проведения 
анализа внутренней ситуации оцениваются ресурсы организации, 
ее бизнес-процессы, анализируется конкурентоспособность.  
После составления матрицы необходимо провести цифровую 

оценку влияния каждого фактора. Для этого участниками эксперт-
ной группы, которая формируется из специалистов, менеджеров 
всех уровней управления, заполняется анкета. Сила влияния каж-
дого фактора на конкурентоспособность потенциала организации 
определяется по 5-балльной шкале (5 – очень сильная, 4 – сильная, 
3 – средняя, 2 – слабая, 1 – очень слабая, 0 – нет влияния или фактор 
отсутствует). 
Итоги экспертных оценок из каждой матрицы систематизиру-

ются в результирующей матрице с целью получения коллективной 
оценки. Сначала рассчитывается средний балл по каждому фактору. 
Итог расчетов отражается в результирующей матрице. Для вычис-
ления среднего значения по каждому фактору (Ф ) используется 
следующая формула: 

, 
Б

=Ф
∑

n
i                                         (6.1) 

где ∑Бi  – сумма баллов по i-му фактору; n – количество экспер-
тов, участвовавших в оценке. 

 
Далее осуществляется расчет суммы баллов в процентном вы-

ражении (ΣБ%) по отдельным позициям – сильные стороны (S), 
слабые стороны (W), возможности (O), угрозы (T). 
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, 
5

%100Б
=Б
∑

∑ % f
T)O,S(W,                              (6.2) 

где ∑Б T)O,S(W,  – сумма средних значений баллов всех факторов по 
отдельным позициям – сильные стороны (S), слабые стороны (W), 
возможности (O), угрозы (T); f – количество факторов по отдель-
ным позициям – сильные стороны (S), слабые стороны (W), воз-
можности (O), угрозы (T). 

 
В процессе проведения анализа подтверждается или изменяется 

формулировка устойчивых конкурентных преимуществ с.-х. пред-
приятия. Ключевыми факторами анализа являются следующие:  

– менеджмент (оценивается потенциал сотрудников организа-
ции высшего и среднего уровней, их квалификация, мотивация, 
лояльность);  

– маркетинг, включая анализ коммуникационной программы 
(реклама, личные продажи, PR), сравнение рекламной активности 
с конкурентами, эффективность собственных маркетинговых 
усилий);  

– персонал (уровень квалификации и заинтересованности работ-
ников, соответствие мотивационных программ целям и задачам 
организации, а также анализ контактов, новых потребителей, стои-
мости содержания торгового персонала);  

– анализ системы сбыта компании, потребностей и запросов 
торговых партнеров (распределения объемов продаж по членам 
сети дистрибьюции, типам посредников, аудит дистрибьюторов, 
выделение приоритетных дилеров);  

– анализ продуктового портфеля (оцениваются текущие и ожи-
даемые объемы продаж, доля рынка, прибыльность по каждому из 
продуктов или продуктовой группе, качество, имидж марки);  

– анализируются приоритетные конкуренты, их доля рынка, 
возможные преимущества по затратам, цене, имидж товаров, кон-
курентное поведение, текущее и возможное, основные слабости;  

– наличие устойчивого конкурентного преимущества (например, 
ресурсной базы или патентованных технологий);  
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– анализ ценовой политики (ценовая эластичность спроса, воз-
можные максимально приемлемые цены для товаров компании, 
сравнение с ценами конкурентов, политика скидок и других про-
грамм стимулирования сбыта).  
Проводя SWOT-анализ, следует концентрироваться на том, чтобы 

максимально использовать возможности, привлекать необходимые 
ресурсы к развитию, что должно сопровождаться выработкой плана, 
позволяющего сокращать угрозы. Вместе с тем, по матрице SWOT 
нельзя выявить сведения о четырех группах факторов анализа, одна-
ко это позволяет наглядно их продемонстрировать. Выявляя сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы, к работе в процессе ана-
лиза стоит привлекать и прочие управленческие инструменты. 

SWOT-анализ применим для: 
– анализа факторов конкурентного окружения. SWOT-анализ 

рассматривают в качестве отдельного этапа оценки и разработки 
информационной структуры, которая была собрана с опорой на 
классические модели PEST, Портера; 

– планирования реализации стратегий. Чтобы реализовать стра-
тегии, разработанные с учетом SWOT-моделей, при анализе поль-
зуются матрицами balanced scorecard. Благодаря данному 
инструменту можно выявить, какие направления и исполнители 
в стратегическом развитии являются ключевыми; 

– конкурентной разведки. Более чем в 50 % случаев ее проведе-
ния SWOT-анализ помогает наиболее полно изучить информацию 
о конкурентах. 
К преимуществам SWOT-анализа можно отнести: возможность 

выявлять и структурировать сильные и слабые стороны, потенци-
альные возможности и угрозы; эффективное использование и лег-
кость проведения; выявление связей при анализе между 
возможностями компании и реальными проблемами; установление 
связей в процессе анализа между мощными и некрепкими сторона-
ми фирмы; отсутствие необходимости в обширных сведениях для 
расчетов; определение перспектив дальнейшей деятельности и раз-
вития компании с помощью анализа; расчет при SWOT-анализе по-
тенциальных вариантов для эффективной работы предприятия; 
способность SWOT-анализа оценивать показатели рентабельности, 
проводить анализ в сравнении с конкурентными сведениями; воз-
можности руководства к расширению и укреплению конкурентных 
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преимуществ; создание условий для оценки внутреннего потен-
циала и ресурсов предприятия; выявление возможных проблем, 
своевременное их предотвращение; способность SWOT-анализа 
обеспечить ясное видение ситуации на рынке (анализ дает возмож-
ность реально оценить картину); возможность предотвратить опас-
ности при анализе, выбрать лучший вариант; возможность при 
анализе создать логическую и согласованную схему, где реально 
сформулировать данные о взаимодействии сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз для компании. 

SWOT-анализ имеет и недостатки: отсутствие временной дина-
мики. Поскольку рыночная ситуация стремительно меняется, реак-
ция компании на появление новых факторов должна быть 
стремительной, о чем должен предупреждать анализ. Отсутствие 
в анализе количественных и оценивающих показателей, вследствие 
чего SWOT-анализ, несмотря на свою простоту, несет в себе мало 
информации. Наличие субъективных показателей.  

SWOT-анализ помогает решить большое количество вопросов. 
Но его проведение без предварительного знания целей, показате-
лей и стратегий проведения изменений будет неэффективным 
и ошибочным. Таким образом, своевременное выявление рисков 
и реализация на этой основе мероприятий по управлению хозяйст-
венными рисками будут способствовать в целом повышению эффек-
тивности функционирования с.-х. предприятий. 

 
Практическое занятие 

«Оценка хозяйственных рисков» 

Цель: изучить теоретические основы и практические подходы 
оценки хозяйственных рисков. 

Ключевые понятия: хозяйственный риск, виды рисков, класси-
фикация рисков, причины возникновения рисков, специфика сель-
скохозяйственных рисков, управление рисками, методы оценки, 
SWOT-анализ. 

Деловая игра «Блиц-опрос».  
Правила игры: преподаватель задает студентам лаконичные во-

просы по теме «Хозяйственный риск и методы его снижения 
в АПК», на которые студенты должны дать краткие, четкие и кон-
кретные ответы. При этом нельзя их выкрикивать с места, перебивать 
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отвечающего, за что можно получить штрафные баллы от 0,5 до 1. 
После того как вопрос будет задан, студенты поднимают руку, 
в соответствии с этой очередностью определяется порядок высту-
пающих. В случае получения правильного ответа студент получает 
призовые баллы от 0,5 до 1 в зависимости от конкретности и пра-
вильности ответа. В случае неправильного ответа, возможность 
дать ответ переходит к тому студенту, который следующим поднял 
руку. Победителем считаются тот студент, который набрал боль-
шее количество баллов. 
Примеры вопросов: Что такое риск? Что включает в себя произ-

водственный риск? Что включает в себя финансовый риск? Что 
включает в себя коммерческий риск? Исходя из масштаба возник-
новения риски бывают... Исходя из сферы распространения риски 
бывают... Специфические причины возникновения рисков в сель-
ском хозяйстве включают в себя… Из чего состоит матрица SWOT-
анализа?  

Занимательный кроссворд «Хозяйственный риск и методы его 
снижения в АПК». Особенность данного кроссворда состоит в том, 
что нужно найти слово – аналог или синоним. 

 
          17                             5               
                                    6           3       
                      14         4                       
                                                      2 
        16                                               
                                                        
                  9                           1         
                                                        
                13           11                           
                                                        
                                                        

18               8                                       
                                        15               
                              7                         
        12                                               
      10                                                 
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По горизонтали: 1. Продажа. 4. Менеджмент. 7. Товар. 8. Управ-
ление. 10. Разнонаправленность. 11. Способ. 13. Опасность. 16. 4 P. 
18. Расчленение. 
По вертикали: 2. Расходы. 3. Отсутствие. 5. Схема. 6. Техноло-

гический процесс. 9. Приоритет. 12. Прибыль. 14. Деньги. 15. Риск. 
17. Шанс (мн. ч.) 

Задание 4.1. Провести SWOT-анализ перерабатывающего пред-
приятия ОАО «Минский молочный завод № 1». 
Исходная информация: период функционирования 90 лет, объе-

мы переработки – свыше 900 т молока в сутки, расположение – 
г. Минск. Предприятие производит не только традиционные мо-
лочные продукты – кефир, творог, молоко, сметану, масло, десер-
ты, но молоко и кефир для питания детей с восьми месяцев, а также 
йогурты для детей дошкольного и школьного возраста. Системы 
менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов вклю-
чает стандарт СТБ ISO 9001–2015, СТБ 1470–2012, FSSC 22000. 

Выполнение. На основе исходных данных необходимо провести 
SWOT-анализ. Полученные данные оформить в виде таблицы 
(табл. 4.1).  
Следующим этапом проведения SWOT-анализа является разде-

ление на группы возможности и угрозы, выявленные в процессе 
анализа, исходя из их приоритетности (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.1 

SWOT-анализ ОАО «Минский молочный завод № 1» 

Сильные стороны Возможности 
1. Опыт работы завода – 90 лет 
2. Известность торговой марки – 
«Славянские традиции», «Мо-
лочная страна» и др. 
3. Традиции высокого качества – 
подтверждаются стандартами. 
4. Налаженные партнерские от-
ношения с поставщиками. 
5. Наличие собственной сырье-
вой базы – обеспечение загруз-
ки мощностей 

1. Рост доходов населения – 
стимулирование продаж. 
2. Активная пропаганда ЗОЖ – 
стимулирование продаж. 
3. Увеличение рождаемости – 
стимулирование продаж. 
4. Увеличение числа жителей 
г. Минска – стимулирование 
продаж. 
5. Диверсификация производ-
ства – стимулирование продаж 



 710 

Окончание таблицы 4.1 

Слабые стороны Угрозы 
1. Большое количество конку-
рентов на данном сегменте 
рынка. 
2. Медленные темпы обновле-
ние ассортимента продукции. 
3. Узкий ассортимент линейки 
детских продуктов. 
4. Недостаточность собственной 
сырьевой базы. 
5. Недостаточность в номенк-
латуре специализированной 
продукции – козьего молока, 
плавленых сырков, мягких  
сыров 

1. Несогласованность системы 
международной стандартиза-
ции и сертификации – сниже-
ние экспортных поставок. 
2. Неустойчивость курса рос-
сийского рубля – финансовые 
потери за счет курсовых разниц. 
3. Низкие барьеры входа новых 
компаний на рынок. 
4. Недостаточность инвестици-
онных ресурсов – консервация 
и ремонт оборудования. 
5. Возможность увеличения та-
моженных пошлин – снижение 
рентабельности или потеря 
внешнего рынка 

 
Таблица 4.2 

Анализ угроз 

Последствия угроз Вероятность  
реализации угроз тяжелые легкие 

Высокая 
снижение экспортных 
поставок 

низкие барьеры входа 
новых компаний на 
рынок 

Низкая 

финансовые потери за 
счет курсовых разниц; 
консервация и ремонт 
оборудования 

снижение рентабель-
ности или потеря 
внешнего рынка 

 
Исходя из полученных результатов, разрабатываются предложе-

ния, способствующие снижению степени влияния данных угроз на 
производственно-экономическую деятельности завода. Например, 
угрозу прихода в отрасль новых конкурентов компании может умень-
шить путем увеличения своей доли рынка и развития бренда, что 
требует большего внимания к развитию маркетинга и достаточному 
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его финансированию. Угроза повышения таможенных пошлин и из-
менения правил ввоза товаров может быть частично снижена путем 
применения стратегии диверсификации и введения в ассортимент-
ный ряд товаров, в меньшей степени подверженных данной угрозе. 
Следующим этапом проведения SWOT-анализа является анало-

гичная разработка матрицы возможностей (табл. 4.3).  
 

Таблица 4.3 
Анализ возможностей 

Влияние возможностей Вероятность 
использования 
возможностей сильное малое 

Высокая  активная пропаганда ЗОЖ; 
увеличение числа жителей 

Низкая увеличение 
рождаемости 

рост доходов населения; 
диверсификация производства 

 
Вывод: согласно проведенному SWOT-анализу было выявлено, 

что в компании отсутствуют возможности, которые оказывают 
сильное влияние на возможности роста производственно-
экономических показателей и, вероятность использования которых 
в ближайшее время высока. Это свидетельствует о необходимости 
пересмотра стратегии развития организации и выявлению новых 
резервов ее роста. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что следует понимать под хозяйственным риском? 
2. Какие существуют виды рисков? 
3. Каковы причины возникновения рисков? 
4. В чем заключаются специфика рисков в сельском хозяйстве? 
5. Что следует понимать под управлением рисками? 
6. Каковы основные этапы по управлению рисками? 
7. Каковы основные методы оценки рисков? 
8. Что следует понимать под количественной оценкой хозяйст-

венных рисков? 
9. Что следует понимать под качественной оценкой хозяйствен-

ных рисков? 
10. Что включает в себя SWOT-анализ? 
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6. Сарова, Э. А. Управление рисками в инновационной деятель-
ности // Продовольственная безопасность и устойчивое сельское 
развитие: глобальные, национальные и региональные аспекты / 
Э. А. Сарова. – 2014. – С. 125–127. 

7. Чехлыстова, И. А. Методические основы формирования эффек-
тивной системы риск-менеджмента в агропромышленном комплексе 
/ И. А. Чехлыстова // Terra Economicus. – 2010. – № 2. – С. 38–42. 

8. Шокуев, М. Х. Неопределенность, риск и прибыль / 
М. Х. Шокуев // Вестник научных конференций. – 2016. – № 2–4 
(6). – С. 121–122. 

 
Управляемая самостоятельная работа студентов  

«Природоохранная деятельность  
организаций (предприятий) АПК» 

В соответствии с требованиями выполнения УСРС подготовить 
реферат на тему «Природоохранная деятельность организаций 
(предприятий) АПК», который изложить в соответствии со сле-
дующей структурой:  

– введение; 
– раздел 1 «Организация охраны природы»; 
– раздел 2 «Правовое регулирование природоохранной деятель-

ности в Республике Беларусь»; 
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– раздел 3 «Методические подходы оценки эффективности при-
родоохранной деятельности организаций АПК»; 

– раздел 4 «Основные направления природоохранной деятель-
ности организаций АПК»; 

– заключение; 
– список использованных источников. 

 
Список рекомендуемой литературы 
1. Гридюшко, А. Н. Экономика природопользования : методиче-

ские указания и задания для семинарских и практических занятий 
для студ. экон. специальностей / А. Н. Гридюшко, Н. В. Дыдышко. – 
Горки : БГСХА, 2015. – 24 с. 

2. Организация и управление экологической безопасностью на 
объектах агропромышленного комплекса / Л. В. Мисун [и др.] – 
Минск : БГАТУ, 2009. – 238 с. 

3. Основы природопользования: экологические, экономические 
и правовые аспекты : учебное пособие / А. Е. Воробьев [и др.] ; под 
ред. В. В. Дьяченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2016. – 539 с. 

4. Основы экологии и энергосбережения : методические указа-
ния к практическим занятиям / А. В. Колмыков, Е. К. Соколова. – 
Горки, 2012. – 48 с. 

5. Основы экологии : метод. указ. к практическим занятиям / 
Белорус. гос. с.-х. академия / сост.:  В. П. Кругленя [и др.]. – Горки 
: БГСХА, 2010. – 35 с. 

6. Основы энергосбережения : метод. указ. для проведения практ. 
занятий для студ. экономических специальностей / Т. Л. Хроменко-
ва [и др.] ; Мин-во сел. хоз-ва и прод. Республики Беларусь, Глав. 
управл. образования, науки и кадров, Белорус. гос. с.-х. академия. – 
Горки : БГСХА, 2012. – 35 с. 

 
Интернет-сайты 
7. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь // Нацио-

нальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14055/. – Дата 
доступа: 19.08.2019. 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 
марта 2016 г. № 205 «Об утверждении Государственной программы 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya
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охраны окружающей среды и устойчивого использования природ-
ных ресурсов на 2016–2020 годы». – Режим доступа: http://www. 
minpriroda.gov.by/ru/gosprog/. – Дата доступа: 19.08.2019. 

9. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь от 8 января 2019 № 4. ОД 
«План подготовки Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь проектов нормативных 
правовых актов на 2019 год». – Режим доступа: http://www.minpriroda. 
gov.by/ru/new_url_2021409500-ru/. – Дата доступа: 19.08.2019. 

10. Решение коллегии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 января 
2011 г. № 8-Р «Стратегия в области охраны окружающей среды 
Республики Беларусь на период до 2025 года». – Режим доступа: 
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/. – Дата 
доступа: 19.08.2019. 

11. Решение коллегии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26 ноября 
2014 № 112-Р «Стратегия развития научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов на 
2014–2015 годы и на период 2025 года». – Режим доступа: 
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/. – Дата дос-
тупа: 19.08.2019. 

12. Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. 
№ 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь». – Режим доступа: http://www.minpriroda. 
gov.by/ru/new_url_48435565-ru/. – Дата доступа: 19.08.2019. 

 
Интеллектуальный тест  

на тему «Экономика промышленных, агросервисных, 
организаций АПК» 

 

I тур 
Необходимо закончить предложение, выбрав один ответ из 

предложенных вариантов.  
1.1. Масложировой подкомплекс включает: 

а) четыре сферы АПК; 
б) сельскохозяйственные и несельскохозяйственные отрасли; 
в) маслодобывающую и маслоперерабатывающую отрасли; 

http://www.minpriroda
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329-ru/
http://www.minpriroda.gov.by/ru/new_url_531280588-ru/
http://www.minpriroda
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г) производства, осуществляющие переработку подсолнеч-
ного, рапсового, пальмового масла. 

1.2. Производство готовых продуктов детского питания за пе-
риод 2013–2018 гг.: 

а) увеличилось; 
б) уменьшилось; 
в) осталось неизменным; 
г) тенденция меняется ежегодно. 

1.3. Основными культурами для производства спирта в Респуб-
лике Беларусь являются: 

а) зерновые культуры и сахарная свекла; 
б) сахарная свекла и картофель; 
в) зерновые культуры и картофель; 
г) сахарная свекла и кукуруза. 

1.4. Агросервисные услуги включают: 
а) финансовые, юридические, информационные, рекламные; 
б) основные, дополнительные, прямые, косвенные; 
в) технические, технологические, производственные, сель-

скохозяйственные; 
г) технические, технологические, информационные, кон-

сультационные, непроизводственные. 
1.5. Управление риском представляет собой: 

а) комплекс процедур, позволяющих идентифицировать риск; 
б) комплекс процедур, позволяющих количественно оце-

нить риск; 
в) комплекс процедур, позволяющих качественно оце-

нить риск; 
г) разработку и реализацию рекомендаций, направленных 

на уменьшение уровня риска. 
 

II тур 
Необходимо самостоятельно закончить предложения. 
2.1. В зависимости от вида сырья спирт подразделяют на… 
2.2. Кондитерский рынок включает... 
2.3. Одна из основных проблем винодельческой промышленно-

сти в Беларуси – это… 
2.4. Оказывать услуги в сфере агроэкотуризма могут… 
2.5. Производственный риск включает в себя… 
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III тур 
Провести SWOT-анализ ОАО «Минский мясокомбинат», запол-

нив таблицу. 
 

SWOT-анализ ОАО «Минский мясокомбинат» 

Сильные стороны Возможности 
 
 
 

 

Слабые стороны Угрозы 
  

 
 

 
Исходная информация: период функционирования – более 60 лет. 

Ассортимент – более 300 наименований колбасных изделий и более 
200 наименований полуфабрикатов. Торговая марка – «Мясная дер-
жава». Расположение – г. Минск. Корпоративной стратегией пред-
приятия является выпуск традиционной продукции высокого 
качества. Системы менеджмента качества и безопасности пищевых 
продуктов включают стандарт СТБ ISO 9001, систему качества 
НАССР. 

 
Рекомендуемая тематика дальнейших исследований 

1. Пути повышения эффективности производства детского пи-
тания в условиях экологического земледелия. 

2. Безалкогольная промышленность Республики Беларусь: 
оценка эффективности и перспективы развития. 

3. Совершенствование организационно-экономического меха-
низма производственно-технического обслуживания АПК. 

4. Стратегические и тактические направления развития агроэко-
туризма в Республике Беларусь. 

5. Управление хозяйственными рисками в сельскохозяйствен-
ных организациях: анализ, моделирование, прогнозирование. 

6. Основные направления и оценка эффективности природо-
охранной деятельности сельскохозяйственных организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Обобщенная система показателей эффективности деятельности  
сельскохозяйственной организации на основе ее ресурсообеспеченности 

Название показателя Методика расчета Единица 
измерения 

Блок 1 – оценка оснащенности ресурсами 
Фондообеспеченность среднегодовая стоимость 

основных средств / площадь 
с.-х. земель 

руб./га 

Фондовооруженность среднегодовая стоимость ос-
новных средств / среднеспи-
сочная численность 
работников 

руб./чел. 

Трудообеспеченность среднесписочная численность 
работников / площадь  
с.-х. земель 

чел./га 

Обеспеченность  
оборотными  
средствами 

среднегодовая стоимость 
оборотных средств /  
фактическая площадь 

руб./га 

Обеспеченность  
собственным капиталом 

среднегодовая стоимость соб-
ственного капитала / валюта 
баланса ∙ 100 % 

% 

Затратообеспеченность производственные затраты / 
площадь с.-х. земель руб./га 

Инвестиционная  
активность 

величина инвестиций / пло-
щадь с.-х. земель руб./га 

Блок 2 – оценка эффективности использования ресурсов  
Фондоотдача стоимость произведенной 

продукции / среднегодовая 
стоимость основных средств 

руб./руб. 

Производительность 
труда 

стоимость произведенной 
продукции / среднесписочная 
численность работников 

руб./чел. 
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Окончание приложения 1 

Название показателя Методика расчета Единица 
измерения 

Коэффициент  
оборачиваемости  
оборотных средств 

выручка от реализации / 
среднегодовая стоимость 
оборотных средств 

количество 
оборотов, 
раз 

Эффективность  
использования  
земельных ресурсов 

стоимость произведенной 
продукции / площадь с.-х. 
земель 

руб. / га 

Блок 3 – целевые ориентиры эффективности  
с.-х. производства 

Урожайность  
с.-х. культур 

валовый сбор / фактически 
убранная площадь ц / га 

Продуктивность  
животных 

валовая продукция /  
среднегодовая численность 
поголовья 

ц / гол. 

Затратоотдача выручка от реализации / 
производственные затраты руб. / руб. 

Рентабельность продаж прибыль от реализации / 
выручка от реализации % 

Уровень доходности 
на единицу с.-х. земель  

чистая прибыль / площадь 
с.-х. земель руб./ га 

Уровень доходности 
на одного работника 

чистая прибыль /  
среднесписочная числен-
ность работников 

руб./ чел. 

Фондорентабельность 
чистая прибыль /  
среднегодовая стоимость 
основных средств ∙100 

% 

Уровень доходности 
на рубль оборотных 
средств 

чистая прибыль /  
среднегодовая стоимость 
оборотных средств 

руб. / руб. 

Уровень доходности 
на рубль собственного 
капитала 

чистая прибыль /  
собственный капитал  руб. / руб. 

Уровень доходности 
на рубль инвестиций 

чистая прибыль / величина 
инвестиций руб. / руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Коэффициенты перевода физических тракторов в условные эталонные 

Марка тракторов Коэффициент перевода 

Гусеничные тракторы 
Т-150 1,65 
ДТ-75М 1,10 
ДТ-75 1,00 
Т-70С 0,90 

Колесные тракторы 
К-701 2,70 
К-744 2,20 
К-700 2,10 
К-700А 2,20 
Т-151К; Т-150К 1,65 
МТЗ-1522 1,56 
МТЗ-1221 1,30 
МТЗ-1005; МТЗ-1025 1,05 
МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-900; МТЗ-920 0,80 
МТЗ-570; МТЗ-572; МТЗ-510Е; МТЗ-512Е 0,62 
МТЗ-550Е; МТЗ-552Е 0,57 
Т-40; Т-40А 0,50 
Т-25А; МТЗ-320; МТЗ-310 0,30 
Т-16М; МТЗ-210; МТЗ-220 0,22 
«Мерседес МБ-трак-700» 0,65 
«Мерседес МБ-трак-800» 0,75 
«Мерседес МБ-трак турбо-900» 0,85 
«Мерседес МБ-трак-1000» 0,95 
«Мерседес МБ-трак-1100» 1,10 
«Мерседес МБ-трак-1300» 1,25 
«Мерседес МБ-трак-1500» 1,50 
«Джон Дир-6400» 1,00 
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Окончание приложения 2 

Марка тракторов Коэффициент перевода 

«Джон Дир-8100» 1,85 
«Урсус-1614» 1,52 
«Зетор-16245» 1,60 
«Массей-Ферпосон МФ-39» 1,04 
«Массей-Ферпосон МФ-8150» 1,80 
«Дойтц-Фар-6.05» 1,05 
«Дойтц-Фар-6.71» 1,65 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Типовая номенклатура калькуляционных статей затрат, связанных  
с производством продукции в сельскохозяйственных организациях 

Отрасли и производства 

Н
ом
ер

 п
/п

 

Статьи затрат 

Ра
ст
ен
ие
во
дс
тв
о 

Ж
ив
от
но
во
дс
тв
о 

П
ро
мы
ш
ле
нн
ое

  
пр
ои
зв
од
ст
во

 

В
сп
ом
ог
ат
ел
ьн
ы
е 

 
пр
ои
зв
од
ст
ва

 
О
бс
лу
ж
ив
аю
щ
ие

  
пр
ои
зв
од
ст
ва

 
и 
хо
зя
йс
тв
а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Материальные ресурсы,  
используемые в производст-
ве, в том числе: 

     

 1.1. Семена и посадочные  
материалы: 

     

 приобретенные со стороны X     

 собственного производства 
прошлых лет 

X     

 собственного производства 
текущего года 

X     

 1.2. Удобрения:      
 минеральные X     
 органические X     

 1.3. Средства защиты растений 
и животных 

X X    

 1.4. Корма:      
 приобретенные  X  X  

 собственного производства 
прошлых лет 

 X  X  

 собственного производства 
текущего года 

 X  X  

 1.5. Сырье для переработки   X  X 
 1.6. Нефтепродукты X X X X X 
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Окончание приложения 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7. Топливо и энергия 
на технические цели 

X X X X X 
 
в т. ч. топливо X X X X X 

2 Оплата труда      
 основная X X X X X 
 дополнительная X X X X X 
 другие выплаты X X X X X 

3 Отчисления на социальные 
нужды 

     

 отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

X X X X X 

 

отчисления на страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний 

X X X X X 

4 Содержание основных средств      
 амортизация X X X X X 

 ремонт и техническое обслу-
живание основных средств 

X X X X X 

5 
Работы и услуги: 
вспомогательных производств; 
сторонних организаций 

X X X X X 

6 Расходы по страхованию 
имущества 

X X X X X 

7 Прочие затраты X X X X X 

8 Потери от брака,  
падежа животных 

 X X X X 

9 Общепроизводственные  
затраты 

X X X X X 

10 Общехозяйственные затраты X X X X X 
11 Расходы денежных средств:      

 налоги и сборы X X X X X 
 прочие расходы X X X X X 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Питательность основных видов кормов 

В 1 кг корма содержится 

Виды кормов 

к.
 е
д.

, к
г 

пе
ре
ва
ри
мо
го

 
бе
лк
а,

 г
 

пр
от
еи
на

, г
 

ка
ль
ци
я,

 г
 

фо
сф
ор
а,

 г
 

Н
а 

1 
к.

 е
д.

  
тр
еб
уе
тс
я 

 
ко
рм
а,

 к
г 

1 2 3 4 5 6 7 
Зеленый корм 

Трава суходольного 
пастбища 0,25 18 29 3,20 0,68 4,0 

Трава искусственного 
пастбища 0,23 21 25 2,68 0,59 4,4 

Трава заливного луга 0,26 12 21 3,20 0,67 4,0 
Отава культурного 
пастбища 0,23 19 23 1,27 0,77 4,5 

Отава естественного 
пастбища 0,26 26 34 1,34 0,74 4,5 

Вико-овсяная смесь 0,16 13 23 1,88 0,70 6,0 
Кукуруза 0,20 10 15 0,60 0,50 5,0 
Кукуруза-соя 0,18 12 21 2,8 0,8 5,6 
Кукуруза-чина 0,18 17 28 – – 5,6 
Рожь озимая 0,18 10 22 0,59 0,54 5,6 
Суданка 0,17 15 18 1,75 0,6 5,5 
Вика с овсом 0,15 11 21 1,88 0,70 6,7 
Пелюшка-овес 0,11 11 17 – – 9 
Капуста кормовая 0,16 10 19 1,73 0,42 6,2 
Капустный лист 0,12 9 18 2,21 0,32 8,3 

Силос 
Кукурузный 0,20 7 14 0,7 0,6 5,0 
Кукурузный,  
из стеблей кукурузы 
(без початков) 

0,16 8 13 1,1 0,2 6,2 

Кукурузный  
(молочной спелости) 0,18 5 11 0,5 0,4 5,6 
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1 2 3 4 5 6 7 
Засилосованные  
кукурузные початки 
при влажности  
78–73 % 

0,33 9    3,0 

Засилосованные  
кукурузные початки 
при влажности  
67–62 % 

0,45 13  – – 2,0 

Из капустных листьев 0,17 2 11 1,60 0,31 6,0 
Жом свекольный 
(свежий) 0,10 3 9 0,70 0,10 10,0 

Жом свекольный 
(кислый) 0,10 5  1,19 0,13 10,0 

Овсяный 0,18 9 14 1,63 0,81 4,8 
Из травы луговой 
(много бобовых) 0,18 21 32 3,51 0,67 5,6 

Из травы луговой 
(мало бобовых) 0,16 14 21 1,62 1,24 6,2 

Из отавы посевных 
трав 0,18 14 24 2,84 0,55 5,6 

Из отавы сорняков 
разных 0,13 8 15 2,96 0,43 7,7 

Корнеклубнеплоды 
Картофель средний 0,30 9 16 0,14 0,68 3,3 
Картофель вареный 0,36 9 14 0,14 0,68 2,9 
Свекла кормовая,  
в среднем 0,12 3 9 0,38 0,33 8,3 

Свекла полусахарная 0,15 6 14 0,45 0,43 6,7 
Свекла сахарная 0,26 6 12 0,45 0,43 3,8 
Морковь кормовая 0,14 4 7 0,18 0,45 7,1 
Брюква 0,13 4 7 0,5 0,5 8,0 

Сочные плоды 
Кабачки 0,07 3 6 1,00 1,70 14,0 
Тыква кормовая 0,09 3 6 0,42 0,39 11,5 
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1 2 3 4 5 6 7 
Сено естественных лугов 

Болотное 0,38 29 39 4,81 1,84 2,6 
Злаково-осоковое 0,37 34 43 5,41 1,40 2,7 
Осоковое 0,28 28 39 2,19 1,41 3,5 
Заливное 0,48 40 49 6,28 2,36 2,1 
Лесное 0,47 27 34 6,45 1,39 2,2 
Луговое 0,52 35 48 6,02 2,14 2,0 

Сено из посевных злаковых 
Злаковое (смесь) 0,51 30 42 3,81 3,03 2,0 
Кукурузное 0,54 23 42 4,72 0,95 1,8 
Мятлика лугового 0,52 44 53 – – 2,0 
Овсяницы луговой 0,55 38 50 – – 1,8 
Ржи 0,41 25 37 3,28 2,39 2,5 
Тимофеевки 0,49 31 42 3,88 2,63 2,0 

Сено из посевных бобовых 
Виковое 0,47 82 123 11,65 2,71 2,2 
Клеверное 0,52 55 79 9,29 1,95 2,0 
Клеверное ранней 
уборки 0,60 82 135 – – 1,7 

Клеверное поздней 
уборки 0,42 40 56 – – 2,4 

Люцерны 0,49 87 114 14,37 2,21 2,0 
Люцерны ранней 
уборки 0,53 101 145 – – 1,9 

Эспарцетное 0,54 78 106 10,08 2,36 1,8 
Сено из посевных мешанок 

Вико-овсяное 0,47 46 68 6,27 2,74 2,2 
Вика-озимая рожь 0,39 57 79 – – 2,5 
Клеверо-тимофеечное 0,50 37 52 7,4 2,4 2,0 
Кукуруза-соя 0,50 51 77 – – 2,0 

Солома 
Овсяная 0,31 11 14 3,41 0,77 3,2 
Просяная 0,41 18 24 6,38 0,84 2,5 
Пшеничная, озимая 0,20 6 8 2,60 1,04 5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Ржаная, озимая 0,22 4 6 2,26 1,03 5,0 
Ячменная 0,36 8 12 3,11 1,16 2,8 
Кукурузные стебли 0,37 15 20 3,50 1,31 2,7 

Мякина 
Овсяная 0,48 21 29 2,86 0,57 – 
Просяная 0,39 18 25 – – 2,6 
Ржаная 0,39 13 21 2,50 2,45 2,6 
Льняная 0,27 19 26 10,44 1,69 3,7 
Суданки 0,40 17 25 – – 2,5 

Зерно и зернобобовые 
Овес средний сухой 1,0 77 85 1,43 3,3 1,0 
Ячмень сухой 1,21 73 со 1,23 3,29 0,8 
Кукуруза сухая 1,34 69 78 0,42 3,10 0,75 
Кукуруза в початках 1,12 40 46 – – 0,9 
Просо сухое 0,96 73 84 0,73 3,13 1,0 
Бобы (сухие) 1,29 251 286 1,50 3,97 0,8 
Вика (сухая) 1,16 200 227 1,35 4,07 0,9 
Горох (сухой) 1,17 173 195 1,74 4,18 0,9 
Люпин  1,04 225 251 3,40 4,52 1,0 

Остатки мукомольного производства 
Отруби пшеничные 0,79 112 130 1,77 10,11 1,3 
Подсев пшеничный 0,75 74 87 – – 1,3 
Сечка пшеничная 0,98 84 97 – – 1,3 
Пыль мельничная, 
пшеничная 0,62 101 119 2,94 5,24 1,6 

Пыль мельничная, 
серая 0,52 117 135 3,27 4,32 2,0 

Отруби овсяные 0,84 30 34 1,10 4,22 1,2 
Отруби ржаные  0,80 102 112 1,02 9,51 1,3 

Жмыхи 
Льняной 1,15 262 285 3,76 7,93 0,9 
Подсолнечный  
(стандартный) 1,09 368 396 3,30 9,92 0,9 

Конопляный 0,73 228 244 3,51 14,61 1,4 
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1 2 3 4 5 6 7 
Хлопчатниковый  1,15 319 331 2,83 9,78 0,9 
Соевый 1,26 354 368 4,90 7,81 0,8 
Кукурузный 1,22 142 154 – – 0,8 

Шроты 
Льняной 1,03 271 289 3,62 7,05 1,0 
Подсолнечный 1,02 333 393 4,26 10,60 1,0 
Конопляный 0,82 230 248 3,51 14,61 1,2 
Соевый 1,19 369 387 5,51 7,08 0,9 
Кукурузный 1,17 118 127 – – 0,9 

Остатки свеклосахарного производства 
Жом свежий 0,1 3 5 0,70 0,10 10,0 
Жом кислый 0,1 5 7 1,19 0,13 10,0 
Жом сушеный 0,85 33 38 8,79 1,04 1,2 
Меласса  0,77 – 4,5 2,93 0,22 1,4 

Остатки спиртового производства 
Барда кукурузная 
(свежая) 0,09 11 14 – – 11,0 

Барда кукурузная 
(сушеная) 0,96 140 154 0,43 2,87 1,0 

Барда картофельная 
(свежая) 0,04 5 8 0,21 0,57 23,0 

Барда хлебо-карто-
фельная (свежая) 0,05 7 10 – – 20,0 

Барда картофельная 
(сушеная) 0,52 94 103   2,0 

Барда паточная 0,05 3 4,5 0,07 0,04 20,0 
Отходы пивоваренного производства 

Пивная дробина  
(свежая) 0,23 47 52 1,09 2,49 4,3 

Пивная дробина  
(сушеная) 0,80 139 152 1,54 4,58 1,3 

Солодовые ростки 0,67 132 185 1,36 7,95 1,5 
Пивные дрожжи, 
сухие 1,12 424 523 2,02 17,66 0,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
Отходы крахмального производства 

Мезга картофельная, 
свежая 0,13 – – 0,36 0,13 9,0 

Корма животного происхождения 
Молоко коровье 
цельное с содержанием 
жира 3,7 % 

0,35 33 38 1,47 1,12 3,0 

Молоко снятое 0,17 34 35 1,26 1,11 6,0 
Пахтанье 0,17 38 – – – 6,0 
Сыворотка кислая 0,08 9 9 0,44 0,39 12,0 
Сыворотка сладкая 0,11 9 9 – – 9,0 
Молоко снятое сухое 1,69 312 – – – 0,6 
Мясокостная мука  0,80 170 292 51,50 32,0 1,2 
Рыбная мука 1,06 640 758 0,28 25,5 1,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Нормативы расхода и структура кормов для дойного стада 

Расход кормов  
на 1 гол. в год Структура кормов, % 

С
ре
дн
ег
од
ов
ой

  
уд
ой

, к
г 

ц 
к.

 е
д.

 

ц 
пе
ре
ва
ри
ог
о 

 
пр
от
еи
на

 

ты
с.

 М
Д
ж

  
об
ме
н.

 э
не
р.

 

Н
а 

1 
ц 
мо
ло
ка

,  
ц 
к.

 е
д.

 

ко
нц
ен
тр
ат
ы

 

се
но

 

се
на
ж

 

со
ло
ма

 

си
ло
с 

ко
рн
еп
ло
ды

 

ка
рт
оф
ел
ь 

зе
ле
ны
е 
ко
рм
а 

2700 33,4 3,2 39,9 1,24 21 8 11 4,5 12,5 7 3 33 
2800 34,0 3,3 40,7 1,21 22 8 11 4,0 12,0 7 3 33 
2900 34,6 3,4 41,2 1,19 22 8 11 4,0 12,0 7 3 33 
3000 35,3 3,5 41,9 1,18 23 8 11 3,5 11,5 7 3 33 
3100 36,2 3,5 42,8 1,17 23 8 11 3,5 11,5 7 3 33 
3200 37,0 3,7 43,7 1,16 23 8 11 3,5 11,5 7 3 33 
3300 37,8 3,7 44,6 1,14 24 8 11 3,0 11,0 7 3 33 
3400 38,6 3,9 45,5 1,13 24 8 11 3,0 11,0 7 3 33 
3500 39,4 4.0 46,5 1,12 25 8 10 3,0 11,0 7 3 33 
3600 40,1 4,0 47,2 1,11 25 8 10 2,5 10,5 7 3 33 
3700 40,9 4,1 47,9 1,10 26 8 10 2,5 10,5 7 3 33 
3800 41,5 4,2 48,6 1,09 26 8 10 2,5 10,5 7 3 33 
3900 42,2 4,3 49,4 1,08 27 8 10 2,0 11,0 7 3 32 
4000 42,9 4,4 50,2 1,07 28 8 10 – 11,0 8 3 32 
4100 43,8 4,5 51,5 1,07 28 8 10 – 11,0 8 3 32 
4200 44,8 4,6 52,0 1,07 29 8 10 – 11,0 8 3 31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Система показателей эффективности свеклосахарного подкомплекса АПК 

Гр
уп
па

 

Единицы 
измерения 

Уровень  
свеклосахарного  
подкомплекса 

Показатели 

Маточная 
сахарная 
свекла 

Выход деловых корней с 1 га маточ-
ных посевов, закладка на хранение 
маточных корнеплодов на 1 га се-
менников, расход минеральных 
удобрений на 1 га маточной свеклы, 
посевная площадь маточных корней 

Свеклосемена Урожайность семенников с 1 га, 
расход минеральных удобрений на 
1 га семенников, расход посадоч-
ных корнеплодов на 1 га семенни-
ков, густота насаждения растений, 
посевная площадь семенников, 
площадь посева маточной свеклы 
и посадки семенников на 100 га 
фабричной сахарной свеклы 

Корнеплоды 
сахарной 
свеклы  
фабричной 

Урожайность с 1 га, посевная пло-
щадь, валовой сбор, объем внесен-
ных удобрений на 1 га свеклы, 
посевы сахарной свеклы на одну 
свеклоуборочную машину, произ-
водство сахарной свеклы на душу 
населения, потери при транспор-
тировке и хранении 

Н
ат
ур
ал
ьн
ы
е 

тыс. 
шт., 
ц, т, га 

 

Свекловичный 
сахар 

Среднегодовой объем переработки 
сахарной свеклы в сутки, среднесу-
точная производительность, объем 
выработанного сахара-песка из 
свеклы, потери сахара при уборке и 
транспортировке свеклы, потери 
сахара при хранении и переработке 
свеклы в расчете на 1 га посева, 
производство сахара на душу насе-
ления, потребление сахара на душу 
населения 
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Продолжение приложения 6 
Гр
уп
па

 
Единицы 
измерения 

Уровень  
свеклосахарного  
подкомплекса 

Показатели 

Маточная  
сахарная свекла 

Затраты живого труда на 1000 шт. 
корней, затраты труда на 1 га ма-
точных посевов 

Свеклосемена Затраты труда на 1 га семенников, 
затраты труда на 1 ц семян сахар-
ной свеклы 

Корнеплоды 
сахарной свеклы 
фабричной 

Затраты живого труда на 1 ц кор-
неплодов сахарной свеклы, затра-
ты труда на 1 га посева сахарной 
свеклы 

Тр
уд
ов
ы
е 

чел.-ч,  
чел.-
день 

Свекловичный 
сахар 

Затраты труда на переработку 100 т 
свеклы, затраты труда на 1 т выра-
ботанного свекловичного сахара 

Маточная  
сахарная свекла 

Материальные затраты на 1000 шт. 
деловых корней, материальные 
затраты на 1 га маточных посевов, 
стоимость маточных корней на 
1 руб. производственных затрат, 
стоимость маточных корней на 
1 руб. основных средств 

Свеклосемена Материальные затраты на 1 га се-
менников, на 1 ц свеклосемян; 
стоимость валовой продукции с 
1 га, на 1 чел.-день, на 1 руб. про-
изводственных затрат, на 1 руб. 
основных средств; валовой доход 
1 га, чистый доход (прибыль) с 1 га С

то
им
ос
тн
ы
е 

руб. 

Корнеплоды 
сахарной  
свеклы  
фабричной 

Материальные затраты на 1 га по-
севов свеклы, материальные затраты 
на 1 ц свеклы, стоимость валовой 
продукции с 1 га, стоимость вало-
вой продукции на 1 чел.-день, 
стоимость валовой продукции на 
1 руб. произ водственных затрат, 
стоимость валовой продукции на 
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Гр
уп
па

 

Единицы 
измерения 

Уровень  
свеклосахарного  
подкомплекса 

Показатели 

 1 руб. основных средств, валовой 
доход с 1 га, чистый доход (при-
быль) с 1 га 

  
Свекловичный 
сахар 

Материальные затраты на пере-
работку 1 т свеклы, материаль-
ные затраты на 1 т свекловичного 
сахара, чистый доход на 1 т вы-
работанного свекловичного саха-
ра, чистый доход на 1 чел.-день 

Маточная  
сахарная свекла 

Сохранность корнеплодов в пе-
риод хранения, масса корнеплода 

Свеклосемена Всхожесть, одноростковость, круп-
ность, выравненность, незаражен-
ность семян болезнями и незаселен-
ность их вредителями, влажность, 
энергия прорастания, односемян-
ность, доброкачественность семян, 
скорость их прорастания, сила 
начального роста 

П
ок
аз
ат
ел
и 
ка
че
ст
ва

 

%
, 

фи
зи
че
ск
ие

 ед
ин
иц
ы 

Корнеплоды 
сахарной свеклы  
фабричной 

Сахаристость при приемке са-
харными заводами в % к массе 
принятой свеклы, загрязненность 
свеклы, содержание зеленой массы, 
содержание увядших корнепло-
дов, содержание корнеплодов с 
сильными механическими повре-
ждениями, доля некондиционной 
свеклы, сохранность корнеплодов 
в период уборки и хранения 

  Свекловичный 
сахар 

Сахаристость свекловичной струж-
ки в % к массе переработанной 
свеклы, чистота сока в %, выход 
сахара в % к массе переработан-
ной свеклы 
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Окончание приложения 6 
Гр
уп
па

 
Единицы 
измерения 

Уровень  
свеклосахарного  
подкомплекса 

Показатели 

Производство 
свеклосемян 

Рентабельность, прибыль с 1 га 
семенников, соотнесенная с 
затратами на 1 га 

О
бо
бщ
аю
щ
ие

 

%, руб. 

Свеклосахарное 
производство 

Рентабельность свеклосахарно-
го производства, прибыль с 1 га 
свеклы, соотнесенная с затрата-
ми на 1 га, производство свек-
ловичного сахара в расчете на 
1 га посевной площади, выход 
свекловичного сахара в расчете 
на 1 тыс. руб. 
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