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Теория и практика кооперации  
при проведении научных исследований 
и коммерциализации их результатов  
в агропромышленном секторе экономики

В работе изучены нелинейные модели инновационного процесса 
(модель тройной спирали и четырехзвенная спиральная модель). Пред
ставлен опыт США, ЕС, Великобритании и Бразилии по кооперации 
науки и реального сектора экономики при проведении научных иссле
дований и коммерциализации их результатов. Исследованы особенности 
функционирования инновационных венчурных фондов, основанных меж
дународными агропродовольственными корпорациями. В заключении 
предложены направления использования перспективного зарубежного 
опыта в Республике Беларусь.

Ключевые слова: кооперация, инновационное развитие, венчурное 
финансирование, зарубежный опыт, агропромышленный комплекс.
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Theory and practice of cooperation in conducting 
scientific research and commercializing their 
results in the agroindustrial sector of the economy

The work examines nonlinear models of the innovation process (triple 
helix model and fourlink helix model). The experience of the USA, EU, UK 
and Brazil in cooperation between science and the real sector of the economy 
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in conducting scientific research and commercializing their results is presented. The features of the 
functioning of innovative venture funds founded by international agrifood corporations have been 
studied. In conclusion, directions for using promising foreign experience in the Republic of Belarus are 
proposed.

Keywords: cooperation, innovative development, venture financing, foreign experience, agricultural 
complex.

Введение

Эффективное развитие отечественного АПК в значительной степени пред
определяется активизацией инновационной деятельности, направленной на со  
з дание и освоение новшеств, позволяющих перейти к усовершенствованной тех
нологической структуре производства, повысить конкурентоспособность орга
низаций на внутреннем и внешних рынках.

В 2020 г. Институт аграрных исследований Национального исследователь
ского университета «Высшая школа экономики» провел опрос в Российской Фе
дерации, по результатам которого было определено, что большинство предста
вителей реального сектора экономики оценивают сложившуюся систему орга
низации НИР/НИОКТР в агропромышленной отрасли как вынужденную меру 
и предпочли бы покупку готовой технологии «под ключ», но не могут этого сде
лать изза отсутствия приемлемых предложений российских научных организа
ций (низкий уровень компетенции при высокой стоимости услуг) и сложности 
внедрения готовых зарубежных технологий [1]. Кроме того, среди барьеров ро
ста инновационности 82 % респондентов выделили отсутствие диалога бизнеса 
с наукой ввиду отсутствия эффективной коммуникации (бизнес часто не может 
сформулировать понятное науке техническое задание, наука в свою очередь 
презентует разработки на языке, непонятном бизнесу).

Более результативному осуществлению инновационного развития содейст ву
ет кооперация субъектов хозяйствования реального сектора экономики с учреж
дениями науки и образования. Современная мировая тенденция в сфере коопе
рационных отношений заключается в развитии сетевых, в том числе кластерных, 
структур, особенностью которых являются преимущественно мягкие связи меж
ду субъектами, открытость и динамичность структуры. Вместе с тем, согласно 
исследованиям ученых Национального исследовательского университета «Выс
шая школа экономики», одним из трендов в Российской Федерации является 
рост развития крупных компанийинтеграторов, берущих под контроль все боль
шие участки продовольственных систем, являющиеся локомотивами внедрения 
инновационных технологий и формирования глобальных цепочек создания до
бавленной стоимости [1].

Основная часть

Теоретической основой выстраивания взаимовыгодных отношений, в том 
числе на кооперационной основе, при проведении научных исследований и ком
мерциализации их результатов являются следующие нелинейные модели инно
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вационного процесса: модель тройной спирали (The Triple Helix Model) Г. Ицко
вица и Л. Лейдесдорфа [2] и четырехзвенная спиральная модель (The Quasruple 
Helix Model) Э. Караянниса и Э. Григорудиса [3]. Также научным базисом явля
ются труды М. Портера, обосновывающие преимущества кластеризации эконо
мики [4].

Модель тройной спирали основывается на взаимовыгодном сотрудничестве 
государства, бизнеса и университетов. Под последними следует понимать сово
купность университетов и научноисследовательских институтов (центров), за
нятых исследовательской деятельностью. Данная модель обеспечивает непре
рывный процесс создания, передачи и внедрения инноваций в результате парт
нерского (равноправного) выстраивания горизонтальных связей. Основной  
задачей университетов при этом является генерация новых знаний, государства – 
гарантия и координация стабильного взаимодействия, бизнеса – внедрение ин
новационных разработок. Данному процессу содействует развитие, в том числе 
с государственным участием, сетевых (включая кластерные) структур и иных 
гибридных формирований, в рамках которых активно взаимодействуют учреж
дения образования, государственные и частные научноисследовательские ин
ституты, крупные организации, малые инновационные предприятия, венчурные 
фонды и иные субъекты [5]. Особенностью данной модели является смещение 
ролей участвующих субъектов. Так, университеты начинают выполнять функ
ции бизнеса, создавая новые компании в инкубаторах; бизнес – совершенствует 
свои образовательные структуры, частично выполняет функции университе
тов, оказывая образовательные услуги; государство – создает фонды, обеспечи
вающие финансирование нового бизнеса, выполняя тем самым функции самого 
бизнеса. Как отмечает Г. Ицковиц, именно там, где институциональные сферы 
частично перекрывают друг друга, встречаются люди и генерируют новые идеи: 
так появляются инновации [6]. На основе модели тройной спирали организова
ны национальные инновационные системы многих стран, в том числе Европей
ского союза. В Российской Федерации также активно идет процесс внедрения 
данной концепции.

В результате проведенных исследований установлено, что выделяют следу
ющие преимущества модели тройной спирали:

значительно снижаются уровень неопределенности и издержки экономиче
ских агентов, обеспечиваются различные виды внешней экономии;

участники комплементарно соединяют активы и компенсируют риски, что 
позволяет непрерывно создавать новые блага и ценности, неограниченно рас
ширяя их разнообразие;

процесс коэволюции трех секторов создает в масштабах кластера коллек
тивную модель производства инноваций [7].

Особенностью четырехзвенной спиральной модели является включение  
во взаимодействие дополнительного элемента – общества, часто являющего 
ся конечным пользователем инноваций, существенно влияющего на создание 
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знаний и технологий (через спрос и реализацию пользовательских функций).  
В этой связи общество является ядром четырехзвенной спиральной модели, оп 
ределяющим инновационный процесс и являющимся его движущей силой [3]. 
Концепция четырехзвенной спирали является основой реализуемой в ЕС стра
тегии «умной специализации», суть которой состоит в формировании страте
гии на основе преимуществ и потенциала конкретного региона.

В большинстве развитых стран государственный бюджет лишь частично 
финансирует прикладные сельскохозяйственные НИОКТР, выделяя гранты, по
крывающие в среднем 60–75 % общих затрат. В то же время фермеры, которые 
инициировали выделение государственного гранта на проведение научных ис
следований и осуществили софинансирование, становятся собственниками по
лученных результатов. Кроме того, существует практика, когда в состав соб
ственников полученных инновационных разработок включают представителей 
научных коллективов, принимавших участие в разработках, а государство не 
претендует на полученную разработку [8].

Так, согласно статистическим данным Организации экономического сотруд
ничества и развития, в 2016–2021 гг. значительная доля расходов на НИОКТР  
в области сельскохозяйственных наук и ветеринарии финансировалась бизне
сом в Сингапуре (71,3–88,2 %), Венгрии (53,1–63,2 %), Польше (32,6–40,2 %), 
Греции (26,9–32,8 %), Южной Корее (25,8–35,9 %), ЮАР (25,0–34,3 %), Чехии 
(20,3–28,4 %), Турции (9,5–25,2 %). В то же время в России данный показатель 
составлял не более 5 % [9].

В США в 2005–2019 гг. отмечалась тенденция снижения суммы государ
ственного финансирования затрат на НИОКТР в области сельскохозяйствен 
ных и продовольственных исследований при замещении их ресурсами частного 
сектора, объем которых в анализируемом периоде вырос более чем на 10 %  
(см. рисунок).
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В США для привлечения бизнеса к инвестированию в НИОКТР в соответ
ствии с Законом о сельском хозяйстве 2014 г. Конгрессом был учрежден Фонд 
продовольственных и сельскохозяйственных исследований (Foundation for Food & 
Agriculture Research, FFAR). Для осуществления частногосударственного пар
тнерства при инвестировании в сельскохозяйственные исследования FFAR по
лучил от федерального правительства 200 млн долл. США с условием, что на 
каждый федеральный доллар будет привлекаться минимум доллар инвестиций 
от получателя гранта или третьей стороны. Закон о сельском хозяйстве 2018 г. 
предоставил финансирование в размере 185 млн долл. США в течение 5 лет.  
К настоящему времени FFAR выдано 360 грантов с вовлечением более 550 фи
нансирующих партнеров, привлечено 1,4 доллара на 1,0 доллар федерального 
финансирования.

Сотрудничество является ключевым принципом FFAR для выделения фи
нансирования, а также процесса определения приоритетов исследований. FFAR 
имеет возможность согласовывать приоритеты частных и государственных ис
следований, сокращать дублирование научных программ. За счет вовлечения 
различных заинтересованных сторон разрабатываемые инновации имеют более 
короткий срок внедрения и приносят бóльшую пользу фермерам, потребителям 
и окружающей среде. В настоящее время фонд финансирует исследования в сле
дующих областях:

сохранение почвы;
устойчивое управление водными ресурсами;
увеличение разнообразия сельскохозяйственных культур;
передовые системы улучшения здоровья животных;
городские продовольственные системы;
взаимосвязь здравоохранения и сельского хозяйства [11].
В ЕС для стимулирования инновационной активности налоговые льготы 

предоставляются не научным организациям, а предприятияминвесторам. Осно
вой инновационной политики ЕС является создание инновационных фондов  
и различных государственных и частных институтов инновационной направ
ленности. Кроме того, государства – члены союза являются посредниками при 
кооперации университетов и коммерческих предприятий, внедряющих иннова
ции, в том числе в рамках кластерной концепции [12]. В 2000 г. для решения 
проблемы фрагментации системы исследований и инноваций было создано Ев
ропейское инновационное пространство (European Research Area, ERA), призван
ное объединить ресурсы для эффективной координации деятельности как на 
уровне государствучастников, так и на уровне союза. ERA способствует со  
в местному использованию данных, сравнению результатов исследований, прове
дению междисциплинарных исследований, распространению новых научных зна
ний и доступу к центрам высоких технологий и передовому оборудованию [12].

Постоянный комитет по сельскохозяйственным исследованиям (Standing Com
mittee for Agricultural Research, SCAR), состоящий из представителей государств – 
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членов ЕС, стран – кандидатов и ассоциированных членов, координирует ис
следования в области сельского хозяйства в ERA, предоставляет консультации 
через специальную рабочую группу по сельскохозяйственным знаниям и инно
вационным системам (Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS) [12]. 
В 2012 г. было создано Европейское инновационное партнерство в области про
изводительности и устойчивости сельского хозяйства (The Agricultural European 
Innovation Partnership, EIPAGRI) с целью консолидации различных источников 
посредством финансирования исследований и инновационных проектов, объе
диняющих фермеров, ученых, научнопроизводственные структуры и бизнес.

В настоящее время действует рамочная программа ЕС по исследованиям и ин
новациям «Горизонт Европа» (Horizon Europe) на 2021–2027 гг. с общим бюдже
том 95,5 млрд евро, через которую ERA осуществляет финансирование. Про
грамма включает три подпрограммы: «Передовая наука» (Excellent Science), 
«Глобальные вызовы и конкурентоспособность европейской промышленности» 
(Global Challenges and European Industrial Competitiveness) и «Инновационная  
Европа» (Innovative Europe). Первая подпрограмма с объемом финансирования 
25,8 млрд евро поддерживает фундаментальные исследования и прорывные на
учные идеи, объединяет лучших исследователей из европейских и других стран. 
Объем финансирования второй подпрограммы – 52,7 млрд евро, она направле
на на развитие 10 кластеров и Объединенного научноисследовательского центра 
(Joint Research Centre, JRC). Третья подпрограмма с объемом финансирования 
13,5 млрд евро предусматривает максимизацию инновационного потенциала 
ЕС и коммерциализацию полученных научных результатов. В ее рамках действу
ют: Европейский совет по инновациям (European Innovation Council, EIC), Евро
пейский институт инноваций и технологий (European Institute of Innovation and 
Technology, EIT), Европейские инновационные экосистемы (European Innovation 
Ecosystems). Из общего объема финансирования данной программы 10 млрд евро 
выделены на проекты в области сельского хозяйства, биоэкономики и разви
тия сельских тер риторий.

В Германии Федеральное ведомство по продовольствию и сельскому хозяй
ству по поручению Федерального министерства по продовольствию и сельско
му хозяйству курирует следующие инновационные направления:

1. Программа содействия инновациям Федерального министерства по про
довольствию и сельскому хозяйству, в рамках которой осуществляется под
держка: мероприятий и проектов, направленных на коммерциализацию иннова
ций; проектов, содействующих инновационной восприимчивости, в том числе  
в сфере передачи знаний и опыта; определению условий, требуемых для разви
тия инноваций, а также выявлению перспективных инновационных областей.

2. Поддержка через Германское аграрное инновационное партнерство: от ис
следований к рынку – реализация инновационных проектов. В рамках данного 
направления предоставляются гранты для стартапов в области агротехнологий, 
соответствующих Целям устойчивого развития ООН.
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3. Государственная поддержка из средств Сельскохозяйственного Рентного 
банка, в рамках которой сформирован целевой фонд, предназначенный для фи
нансирования инноваций в сельском и лесном хозяйстве, а также развития сель
ских территорий. Федеральное ведомство по продовольствию и сельскому хозяй
ству отвечает за экспертизу субсидируемых проектов [13].

В Нидерландах с 2004 г. университет Вагенингена (WUR) определен как 
главный научный сельскохозяйственный центр, проводящий фундаментальные, 
прикладные и полевые исследования по заказу межгосударственных структур, 
правительства страны, коммерческих и некоммерческих организаций. Более по
ловины (преимущественно фундаментальных) исследований в WUR финанси
руются Министерством образования, культуры и науки Нидерландов, а остав
шаяся часть – иными сторонами (ЕС, консорциумы, фонды, правительства  
и компании). WUR различными способами поощряет и облегчает предпринима
тельство среди студентов и выпускников, привлекает экспертов, предприятия, 
инвесторов, юридических и финансовых консультантов. Стартапам и дочерним 
компаниям университет предоставляет возможность позиционировать себя  
с WUR. При университете функционирует StartHub Wageningen – стартапин
кубатор для студентов, докторантов и недавних выпускников WUR, имеющих 
проекты в сфере сельского хозяйства, продуктов питания, защиты окружающей 
среды, здравоохранения и наук о жизни. Функционирует основанный в 2010 г. 
бизнесакселератор StartLife в сфере AgriFoodTech (им реализовано более 400 стар
тапов), имеющий свыше 50 наставников и 40 партнеров. Кроме того, универси
тет осуществляет содействие спинофф проектам, способствующим внедрению 
результатов исследований университета [14].

После выхода из ЕС Соединенным Королевством Великобритании и Север
ной Ирландии был взят курс на разработку новой программы развития аграр
ной отрасли экономики вне Единой сельскохозяйственной программы ЕС, пред
усматривающий в части инновационной деятельности больший акцент на эко
логизацию производства и развитие сельских территорий. В октябре 2021 г. 
принята «Программа инноваций в сельском хозяйстве», направленная на разви
тие будущего сельского хозяйства, реализуемая через специальные фонды:

1. Отраслевой фонд партнерства в области исследований и разработок (the 
industryled R&D partnerships fund).

2. Фонд перспективных научных исследований и разработок для сельского 
хозяйства (the farming futures R&D fund).

3. Фонд содействия ускорению адаптации к новым условиям (the projects  
to accelerate adoption fund).

Средства фондов выделяются при организационной и финансовой поддерж
ке государства на конкурсной основе под проект с обязательным участием биз
неса, часть программ предусматривают в качестве обязательного требования 
участие малого бизнеса.

Проекты, финансируемые the farming futures R&D fund, распределяются на 
три блока (уровня):



10  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 5/2024

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1. Пилотные исследовательские проекты (Research Starter Project) – проверка 
перспективности идеи и серьезности намерений участников, по результатам финан
сирования делается вывод о целесообразности перехода к следующему этапу. Раз
мер одного гранта – 28–56 тыс. фунтов стерлингов. Срок реализации – 12 месяцев.

2. Разработка техникоэкономического обоснования проектов (Feasibility 
Project) – детальная оценка эффективности проекта, проверка на практике жиз
неспособности идеи. Объем финансирования одного проекта – 200–500 тыс. фун
тов стерлингов. Срок реализации – 24 месяца. Научноисследовательские орга
низации не имеют права быть ведущими исполнителями.

3. Конкурс малых (больших) партнерств в области исследований и разрабо
ток (Small (Large) R&D Partnerships Project) – разработка (производство) нового 
продукта или услуги. Размер финансирования проекта в рамках малого парт
нерства – 1–3 млн фунтов стерлингов, большого – 3–5 млн фунтов стерлингов. 
Срок реализации для малых партнерств – 36 месяцев, больших – 48 месяцев. 
Один из соисполнителей проекта должен иметь статус малого предприятия.

Доля государственной поддержки для каждого уровня варьируется от раз
мера компании: до 70 % – для микро и малых, до 60 % – для средних, до 50 % – 
для крупных [15].

Следует отметить опыт Бразилии, предусматривающий финансирование 
НИОКТР национальными частными и некоммерческими объединениями, раз
личными отраслевыми фондами (Фонд развития биотехнологий BIOMINAS, 
Бразильская служба поддержки микро и малых предприятий Sebrae).

Фонд BIOMINAS создан в 1990 г. с целью поддержки и финансирования  
развития передовых биотехнологий благодаря привлечению государственных  
и частных ресурсов. В год основания фонда было создано девять компаний для 
стимулирования биотехнологического бизнеса в штате МинасЖирайс; в 1997 г. – 
открыт бизнесинкубатор Habitat (первый в сфере биотехнологий); в 2000 г. –  
в партнерстве создана Программа передачи технологий, включающая предостав 
ление стартового капитала и инвестирование в стартапы; в 2001 г. – опубликован 
первый обзор биотехнологического сектора Бразилии; в 2015 г. – организован 
первый в Бразилии преакселератор в сфере наук о жизни; в 2016 г. – первый  
в стране акселератор в той же сфере; в 2019 г. – создан BioStartup Academy (он
лайнкурс по структурированию нового биотехнологического бизнеса). В на
стоящее время фондом BIOMINAS проанализировано 5000 биотехнологий, 
поддержано 200 стартапов, 2500 проектов зарегистрировано в программе аксе
лерации, реализовано 60 корпоративных инновационных проектов [16].

В бизнесинкубаторе Habitat оказывается содействие компаниям, созданным 
на основе результатов академических исследований бразильских университетов, 
находящихся на конечной стадии разработки или проверки своей продукции. 
Более 50 компаний прошли инкубационный процесс. В 2004 и 2014 гг. Habitat 
признавался лучшим в стране. В 2019 г. бизнесинкубатор трансформировался  
в Центр биоинноваций, объединяющий академические проекты, перспективные 
стартапы и компании, обслуживающие пространство [16].
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Кроме того, в Бразилии частные промышленные и торговые предприятия 
организуют и финансируют свои исследовательские центры при поддержке  
государства, предоставляющего преференции. Наряду с этим осуществляется 
финансирование НИОКТР международными финансовыми институтами (Все
мирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк 
развития), а также публичными национальными компаниями (Brazilian agricul
ture research corporation – Embrapa) [16].

Одновременно с осуществлением большинством стран активной политики 
по стимулированию инновационной деятельности в АПК существенные ресур
сы в НИОКТР инвестируют международные корпорации, создавая собственные 
венчурные фонды для поиска и поддержки перспективных стартаппроектов 
(см. таблицу). Представленные венчурные фонды поддерживают как компании, 
занимающиеся сельскохозяйственным и перерабатывающим производством, 
так и смежными или иными отраслями. Кроме того, один из венчурных фондов 
основан кооперативным банком из Нидерландов. Некоторые стартаппроекты 
одновременно поддерживаются несколькими венчурными фондами. Наряду с этим 
в инвестиционном портфеле различных венчурных фондов могут быть сходные 
проекты, конкурирующие между собой.

Заключение

В результате исследования были изучены нелинейные модели инновацион
ного процесса, являющиеся теоретической основой кооперации субъектов ре
ального сектора экономики при проведении научных исследований и коммер
циализации их результатов. Согласно модели тройной спирали, предложенной 
Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом, инновационное развитие обеспечивается со
трудничеством науки, государства и бизнеса. Четырехзвенная спиральная мо
дель Э. Караянниса и Э. Григорудиса помимо субъектов модели тройной спира
ли включает общество, являющееся конечным пользователем результатов науч
ной деятельности, определяющим направления НИОКТР.

Установлено, что частный сектор во многих странах имеет существенное 
значение в финансировании научных исследований в агропродовольственной 
сфере. Посредством реализации государственных (союзных) программ и созда
ния специализированных фондов зарубежные государства обеспечивают софи
нансирование НИОКТР. Изученный зарубежный опыт выстраивания взаимо
действия государства, науки, образования, бизнеса при осуществлении научно 
исследовательской деятельности в агропродовольственной сфере и внедрении 
ее результатов в производство свидетельствует, что международные транснацио
нальные корпорации сферы АПК, а также кооперативные банки учреждают 
венчурные фонды (Rabo Food & Agri Innovation Fund), выводя на рынок совре
менные инновационные разработки как в сфере агропромышленного производ
ства (Danone Manifesto Ventures, Eighteen94 Capital и др.), так и в смежных с ним 
(Acre Venture Partners).



5/2024  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  15

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В качестве позитивного зарубежного опыта, имеющего потенциал для ис
пользования в Республике Беларусь, может выступать:

1) организация агропромышленными кооперативноинтегрированными струк
турами венчурных фондов, направленных на поиск и поддержку перспектив
ных инновационных разработок;

2) формирование стартапинкубаторов и акселераторов на базе научных и об
разовательных учреждений, обеспечивающих консультационную экспертную 
поддержку и продвижение, поиск инвестиций;

3) выделение государственных грантов на НИОКТР, предусматривающих 
софинансирование субъектов реального сектора экономики, заинтересованных 
в получении и использовании достижений науки и техники.

ПРИМЕЧАНИЕ

Исследование выполнено в рамках ГПНИ «Сельскохозяйственные техноло
гии и продовольственная безопасность» НИР 7.7.3 «Разработка механизмов 
углубления кооперации предприятий АПК для развития корпоративного инве
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Эволюция институционального механизма  
цифровизации управления АПК Республики Беларусь 
в контексте новых вызовов1

Сегодня отечественный АПК сталкивается с целым рядом новых вызовов, поэтому инсти
туциональный механизм его цифровой трансформации в целом и его управления в частности 
нуждается в поэтапной перестройке и адаптации к меняющимся условиям хозяйствования.

В контексте актуальных тенденций цифровизации управления АПК определены направле
ния ее развития; выделены ключевые компоненты ее институционального механизма на совре
менном этапе. Результаты исследования могут быть использованы органами управления АПК 
всех уровней.

Ключевые слова: управление АПК, институциональный механизм, цифровая трансформа
ция, интеллектуализация процессов в АПК, офисы цифровизации, риски в сельском хозяйстве.
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Evolution of the institutional mechanism of digitalization  
of management of the agroindustrial complex  
of the Republic of Belarus in the context of new challenges

Nowadays the domestic agroindustrial complex is faced with a number of new challenges, so the 
institutional mechanism of its digital transformation in general and its management in particular needs  
a phased restructuring and adaptation to changing economic conditions.

In the context of current trends in digitalization of agroindustrial complex management, directions 
for its development have been determined; the key components of its institutional mechanism at the 
present stage are highlighted. The results of the study can be used by agricultural authorities at all levels.

Keywords: management of the agroindustrial complex, institutional mechanism, digital trans 
formation, intellectualization of processes in the agroindustrial complex, digitalization offices, risks  
in agriculture.
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Введение

В настоящее время агропромышленный комплекс Республики Беларусь стал
кивается с рядом новых вызовов, которые способны оказать негативное влия
ние на его устойчивость, конкурентоспособность и эффективность функциони
рования. В числе прочих к таким рискам можно отнести:

изменение климата;
деградацию плодородного слоя земель сельскохозяйственного назначения;
снижение доступности водных ресурсов;
физический и моральный износ основного капитала;
демографические проблемы (в первую очередь, старение населения);
прогрессирующую интенсивность урбанизационных процессов;
нарастание санкционного давления.
Для того чтобы успешно преодолеть нежелательные последствия этих вызо

вов и обеспечить устойчивое функционирование и положительную динамику 
развития АПК, следует стимулировать распространение передового опыта и ин
новационных технологий производства и управления.

В последние годы отмечен рост интереса государства и бизнеса к цифровой 
трансформации и интеллектуализации всех отраслей национальной экономики. 
Закономерным продолжением этой глобальной тенденции, на наш взгляд, явля
ется ускорение внедрения современных информационнокоммуникационных 
технологий в различные процессы агропромышленного производства. Цифро
вая трансформация отечественного АПК охватывает весь спектр высокотехно
логичных инновационных решений – от использования элементов интернета 
вещей (например, датчиков и сенсоров для мониторинга состояния почвы и рас
тений) до применения искусственного интеллекта и алгоритмов машинного об
учения для анализа данных и принятия решений, а также создания цифровых 
двойников [1]. Данные технологии прямо или косвенно отражаются на эффек
тивности управления АПК и степени выполнения поставленных перед ним задач.

Цель исследования – изучить подходы к цифровизации управления нацио
нальным АПК на республиканском, региональном и отраслевом уровнях, а так
же разработать рекомендации по дальнейшему развитию этого процесса. При
ведена авторская классификация рисков цифровизации управления АПК и рас
смотрены пути их преодоления. Сформулированы требования к образованию 
институционального механизма цифровизации управления АПК.

Материалы и методы

Исследование выполнено на основе систематизации нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, регулирующих механизм управления АПК на макро 
и мезоуровне, а также анализа научных статей и зарубежного опыта формиро
вания институционального механизма цифровизации управления АПК. Приме
нялись общенаучные методы (синтеза, анализа, сравнения, абстрактнологиче
ский и др.).
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Основная часть

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О цифровом раз
витии» [2] определены основные направления цифрового развития нашей страны 
до 2030 г.:

развитие отечественных программнотехнических средств, информационных 
и других передовых технологий;

внедрение информационных и других передовых технологий, включая со  
з дание и использование государственных цифровых платформ, масштабирование 
результатов пилотных проектов в сферах АПК, в том числе в сельском хозяйстве;

организация обмена данными в рамках Евразийского экономического союза;
региональное цифровое развитие, включая создание государственной циф

ровой платформы «Умный город (регион)»;
совершенствование оказания государственными органами и организациями, 

а также хозяйственными обществами, в отношении которых Республика Беларусь 
либо административнотерриториальная единица обладает акциями (долями  
в уставных фондах), электронных услуг и осуществления административных 
процедур в электронной форме в проактивном формате и др.

Кроме того, создаются офисы цифровизации в госорганах и организациях  
с долей (акциями) государства в уставном фонде, деятельность которых осущест
вляется в рамках системы национального регулирования и координации прове
дения государственной политики в области цифровизации [2]. При Министер
стве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь на данном эта
пе сформировано два офиса цифровизации:

ГИВЦ Минсельхозпрода (в сфере организации функционирования системы 
управления и племенного дела в животноводстве);

Центр информационных систем в животноводстве (в области ветеринарии, 
а также в сфере идентификации, регистрации, прослеживаемости животных  
и продукции животного происхождения).

Институциональный механизм цифровизации управления АПК в Республике 
Беларусь функционирует:

на макроуровне (страны в целом);
региональном уровне (областей, районов);
уровне подкомплексов (отраслей) либо кластерных структур;
микроуровне организаций либо их подразделений).
Как отмечает Е. И. Иншакова, любая социальноэкономическая система долж

на интегрировать в качестве структурнофункциональной подсистемы институ
циональную экосистему (институты, органы и связи между ними) [4]. Институ
циональный механизм цифровизации управления АПК выполняет целый ряд 
функций, актуальность которых трудно переоценить. Среди них можно выделить:

интегративную (в процессе ее реализации происходит организационное сбли
жение, а по ряду параметров и системное объединение субъектов АПК);
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информационную (обеспечивается необходимая информационная ориентация 
экономических субъектов касательно возможностей и перспектив осуществле
ния соответствующих цифровых транзакций);

стимулирующую (позволяет создавать разнообразные стимулы к примене
нию цифровых технологий управления в противовес традиционным);

дифференцирующую (детерминирует образование закономерного неравен
ства между субъектами управления);

социальную (происходит определенное влияние на уровень и качество жизни 
занятых в АПК и населения страны в целом).

Центральным субъектом институционального механизма цифровизации уп
равления АПК в нашем государстве является Министерство связи и информа
тизации Республики Беларусь, ключевыми функциями которого в этом направ
лении являются:

создание и апробация формализованного и научно обоснованного подхода  
к оценке рисков цифровой трансформации АПК;

управление трансформацией и интеграцией отраслевых и ведомственных 
цифровых платформ в рамках единой национальной информационной системы;

мониторинг и контроль динамики уровня наиболее значимых рисков циф
ровой трансформации АПК;

анализ вызовов и угроз, а также возможностей, возникающих во внешней по 
отношению к национальному АПК среде, для обоснования принятия управлен
ческих решений на макроуровне и разработки эффективных стратегий отрасле
вого регулирования;

приоритизация отраслевых проектов и задач для наиболее эффективного 
распределения ограниченных бюджетных ресурсов, выделяемых на цели циф
ровизации АПК;

обнаружение и разрешение нормативноправовых и иных препятствий, 
сдерживающих процессы цифровой трансформации АПК.

Важная роль институционального механизма цифровизации управления АПК 
отведена Оперативноаналитическому центру при Президенте Республики Бе
ларусь, среди функций которого значатся развитие информационнокоммуни
кационных технологий и услуг, а также обеспечение национальной кибербезо
пасности.

В процессе совершенствования существующего в нашей стране институцио
нального механизма цифровизации управления АПК, на наш взгляд, необходи
мо учитывать следующие принципиальные аспекты:

вопервых, отечественные предприятия АПК в большинстве находятся в двой
ном подчинении – отраслевых и региональных государственных органов, при
чем в структуре управления преобладают вертикальные связи;

вовторых, отраслевые и иные подкомплексы АПК не представляют собой 
независимые друг от друга блоки управления, а тесно соединены горизонталь
ными связями;
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втретьих, каждая из действующих в национальном АПК систем управле
ния характеризуется некоторой экономической обособленностью в том смысле, 
что имеет определенный запас основных видов производственных ресурсов  
и ограниченный финансовый бюджет.

Из вышесказанного вытекают главные требования к формированию инсти
туционального механизма цифровизации управления АПК:

возможность встраивания в общегосударственную систему управления эко
номикой;

интеграция не только по вертикали, но и по горизонтали (Минсельхозпрод 
должен соотноситься с Минсвязи, а также с МНС и т. д.);

повышение качества управления АПК за счет более оперативного поступле
ния информации, ускорения ее обработки и полного использования;

разработка и внедрение комплексных показателей в системах статистиче
ского, бухгалтерского и управленческого учета для улучшения информацион
ного обеспечения и более оперативного реагирования институционального ме
ханизма;

наглядное представление информации, что может быть обеспечено за счет 
использования современных технологий визуализации больших данных и про
граммных пакетов для поддержки бизнесаналитики;

организация корпоративных компьютерных сетей и хранилищ данных, от
вечающих по своим техническим параметрам современным требованиям кибер
безопасности и позволяющих передавать пользователям и задействовать весь 
объем накопленной исторической информации для принятия управленческих 
решений;

независимость от конкретных базовых технологий и адаптируемость и со
хранение устойчивости при переходе на новое программное обеспечение.

Одной из отличительных особенностей институционального механизма циф
ровизации управления в Республике Беларусь, по мнению ряда исследователей, 
является грамотное сочетание административных рычагов и рыночных стиму
лов. Именно комбинация элементов двух разнородных типов экономических 
систем позволяет обеспечить сбалансированность и стабильность функциони
рования данного механизма на всех уровнях управления.

Национальные проекты в области цифровизации управления АПК долж
ны быть интегрированы в систему государственных программ развития циф
рового общества. В рамках этих проектов обязательно нужно разработать до
рожную карту, регламентирующую последовательность конкретных меро
приятий [5].

Существенное значение для формирования институционального механиз
ма цифровизации управления АПК имеет используемая методология комплекс
ной оценки уровня цифровизации предприятий отрасли в разрезе функций 
управления и его бизнеспроцессов. На основе анализа, проведенного в соот
ветствии с выбранной методологией, может быть сформирована национальная 
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карта цифровизации АПК и так называемые цифровые портреты АПК в разрезе 
регионов, направлений производственной деятельности, организационнопра
вовых форм, а также по субъектам хозяйствования. Кроме того, в данном кон
тексте важным представляется расчет комплексного показателя уровня цифро
визации национального АПК.

Создание цифровых портретов (профилирование) открывает возможности 
для последующего проведения бенчмаркинга в аспекте использования наибо
лее успешного опыта цифровизации управления [6]. Стоит отметить высокую 
актуальность формирования гибких структур управления, способных адекватно 
и оперативно реагировать на новые вызовы внешней среды, обеспечивая устой
чивость АПК. Также полезными с этой точки зрения представляются исследо
вание и сравнительный анализ управленческих экспериментов и инноваций для 
дальнейшего масштабирования положительного опыта и поиска путей решения 
проблем, выявленных в результате анализа применяемых практик.

В настоящее время краеугольным камнем институционального механизма 
цифровизации управления АПК является система его информационного обес
печения. От объективности, оперативности и наглядности представления исход
ных данных, а также корректности их агрегирования зависит качество получае
мых на их основе прогнозов и рекомендаций по принятию конкретных управ
ленческих решений.

Собственно повышение эффективности бизнеспроцессов управления АПК 
в условиях цифровизации может осуществляться в следующих формах:

1) инжиниринг (налаживание процесса по определенной, изначально выб ран
ной схеме);

2) реинжиниринг (перестройка процесса с учетом анализа его результатов  
в целях совершенствования реализации функций управления);

3) оптимизация (стремление за счет привлечения математического аппарата 
линейного и нелинейного программирования достичь наилучшего значения вы
бранного критерия эффективности (например, минимизация стоимости и вре
мени выполнения процесса, максимизация удовлетворенности населения и иных 
экономических субъектов и т. п.));

4) интеллектуализация (привлечение для совершенствования бизнеспроцес
са передовых технологий, основанных на применении систем автоматизирован
ной поддержки принятия управленческих решений, а также методов и средств 
искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения, нейросетевого 
анализа, форсайта и др.).

В рамках реализации в отечественном АПК концепции Agriculture 4.0 пред
полагается внедрение информационноаналитических систем управления (ИАСУ), 
которые имеют следующие отличительные черты:

основываются на сценарном анализе и обладают возможностями формиро
вания нескольких вариантов управленческих решений для руководителя;
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характеризуются опцией использования методического обеспечения и встро
енных инструментов визуализации данных, составления прогнозов, количест
венной оценки эффекта от принимаемых решений;

обеспечивают преемственность с базами данных, достоверность и целост
ность информации ранее используемых в АПК автоматизированных систем;

имеют эффективные инструменты администрирования, ограничения досту
па к данным и предотвращения попыток несанкционированного доступа;

обладают модульностью – гибкое варьирование конфигурацией системы за 
счет удаления (добавления) блоков и регламентации связей между ними.

Принципиальная схема структурнофункциональной организации информа
ционноаналитической системы мониторинга производственнокоммерческой 
деятельности АПК представлена на рисунке. На схеме показаны основные блоки 
системы мониторинга и каналы взаимодействия между ними.

Обработка 

Хранилище и администрирование 
Система 
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хранилища данных 
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Модель структурнофункциональной организации информационноаналитической системы 
мониторинга экономической деятельности предприятий АПК (выполнен по [7])
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Важной тенденцией повышения эффективности цифровизации управления 
АПК является недопущение дублирования ввода исходных данных. Это реали
зуется через возможность доступа каждого компонента системы к информации 
других (всех либо заранее определенных) компонентов. Так, в районных управ
лениях сельского хозяйства развертывание полного варианта конфигурации про
граммного обеспечения ИАСУ нецелесообразно с экономической точки зрения. 
В данном случае часть элементов может быть задействована только в региональ
ном управлении АПК.

Еще одно преимущество свойства многокомпонентности заключается в со
блюдении принципа поэтапного внедрения составляющих системы. На началь
ном этапе имплементируются новые либо заменяются уже устаревшие элементы 
ИАСУ. На следующем этапе система модифицируется с подключением новых 
составляющих и настройкой межкомпонентного взаимодействия. Это облегчает 
приспосабливание к специфике конкретного предприятия.

Особого внимания при рассмотрении вопросов, связанных с внедрением ин
ституционального механизма цифровизации управления АПК, заслуживает про
блема его кадрового обеспечения. Цифровизация процессов обоснования и при
нятия управленческих решений непосредственно связана с наличием у персо
нала цифровых компетенций.

Цифровые компетенции можно определить как совокупность знаний, навы
ков и умений, необходимых для эффективного применения цифровых техноло
гий в бизнеспроцессах организации и профессиональной деятельности специа
листов. Это понятие включает не только технические аспекты, но и информаци
онную грамотность, коммуникативные навыки, культуру сетевой безопасности 
и умение решать проблемы, связанные с работой программного обеспечения.

Цифровые компетенции играют ключевую роль в успешной адаптации струк
туры управления АПК к современной цифровой среде. Их высокий уровень от
крывает доступ к новым возможностям и ресурсам, которые появляются в рас
поряжении управленцев в результате внедрения инноваций. Развитие цифровых 
компетенций становится гарантией устойчивого прогресса личностных и про
фессиональных навыков.

К цифровым компетенциям можно отнести:
технические (знание операционных систем, программного обеспечения, ап

паратных устройств; программирование; вебтехнологии; работа с базами дан
ных и системами бизнесаналитики);

информационные (поиск и оценка информации, критическое мышление, ци
фровая этика и др.);

коммуникативные (умение эффективно общаться через электронную почту, 
мессенджеры, социальные сети; навыки совместной работы в онлайнсредах, 
использование облачных сервисов для совместной работы над проектами; опыт 
создания и передачи информации через виртуальные презентации и представ
ления на вебинарах).
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Важное место в организации функционирования институционального ме
ханизма, на наш взгляд, должно быть отведено взаимодействию с системой ин
формационноконсультационного обслуживания АПК. Квалифицированные спе
циалисты, исследователи и эксперты должны сопровождать этапы внедрения 
цифровых инноваций в управленческие процессы на всех стадиях и при необхо
димости корректировать индивидуальную траекторию цифрового развития того 
или иного элемента.

Функционирование институционального механизма цифровизации управле
ния АПК в условиях интеллектуальной трансформации национальной экономи
ки подвержено целому ряду рисков [8]. Имеются в виду интернетугрозы – это 
первая группа рисков. Увеличение числа киберпреступлений в сочетании с про
блемами утечки информации способно нанести существенный урон, поэтому 
государство вынуждено инвестировать значительные финансовые ресурсы в обес
печение информационной безопасности [9].

Вторая группа рисков связана с активным внедрением технологий искус
ственного интеллекта, который способен взять на себя ряд функций, связанных 
с обработкой информации. Это в ближайшем будущем потребует дополнитель
ных вложений в повышение уровня квалификации управленческого персонала 
отечественного АПК или приведет к высвобождению ряда должностей в его от
раслях и снижению заработной платы некоторых категорий специалистов.

Третья группа рисков выражается в зависимости от производителей систем
ного и прикладного программного обеспечения, компьютерной техники, науко
емких приборов и устройств, используемых в АПК. Последние риски особенно 
актуальны в условиях нарастающего санкционного давления.

Четвертая группа рисков связана с потенциальными ошибками в работе ал
горитмов, заложенных внутри цифровых инструментов. Слепое следование ре
комендациям автоматизированных систем управления без должной верифика
ции специалистов, обладающих высоким экспертным уровнем в предметной 
области, может привести к существенным потерям.

Пятая группа рисков обусловлена возможными трудностями в решении за
дач обеспечения конвергенции разнородных информационных систем и техно
логий. Нередко возникает ситуация, когда связь между различными модулями, 
входящими в конфигурацию цифровой платформы, функционирует недоста
точно надежно.

Шестая группа представлена финансовыми рисками. Например, принятые  
к внедрению цифровые инструменты могут не оправдать ожиданий в части эко
номического эффекта от их использования либо у предприятия может не хва
тить ресурсов для обеспечения бесперебойной работы всех модулей ИАСУ.

Седьмая группа рисков связана с сознательным неприятием сотрудниками, 
входящими в состав системы управления, цифровых инноваций, поскольку они 
могут быть психологически не готовы к изменению устоявшейся практики при
нятия решений и организации работы.
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Заключение

Исследование показало, что современный институциональный механизм ци
ф ровизации управления АПК Республики Беларусь имеет свои специфические 
особенности в зависимости от уровня регулирования (макро, мезо (региональ
ный уровень областей и районов, подкомплексов, отраслей и кластерных струк
туры) и микроуровень). В контексте цифровой трансформации государствен
ного управления выделены его ключевые функции (интегративная, информаци
онная, стимулирующая, дифференцирующая, социальная). Сформулированы 
требования к созданию такого механизма.

В основе институционального механизма цифровизации управления АПК 
находятся процессы формирования комплексной системы информационного 
обеспечения, направленной на повышение эффективности бизнеспроцессов ре
гионального отраслевого менеджмента в формах инжиниринга, реинжинирин
га, оптимизации и интеллектуализации. При этом успешная адаптация струк
туры управления АПК к современной цифровой среде зависит от степени циф
ровых компетенций и стремления руководителей всех уровней к внедрению  
в свою деятельность прогрессивных цифровых инструментов и технологий,  
а также от способности нивелирования рисков интернетугроз, использования 
искусственного интеллекта, возможного отказа программного обеспечения (сан
кционная составляющая, ошибки алгоритмов и т. п.), конвергенции разнород
ных информационных систем, финансового обеспечения и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Пилипук, А. Концепция развития цифровых двойников в сельскохозяйственном произ
водстве: аспекты теории и практики / А. Пилипук // Аграр. экономика. – 2023. – № 10. – С. 3–21. 
https://doi.org/10.29235/18189806202310321.

2. О цифровом развитии [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 
2023 г., №  381 // Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь. – Режим до
ступа: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32300381. – Дата обращения: 05.03.2024.

3. Чурсин, А. А. Оценка эффективности создания и производства радикально новой продук
ции в контексте достижения национального технологического превосходства / А. А. Чурсин,  
А. А. Ефремов // Креатив. экономика. – 2024. – Т. 18, № 2. – С. 301–322. https://doi.org/10.18334/
ce.18.2.120273.

4. Иншакова, Е. И. Формирование экосистемы цифровой экономики Российской Федерации: 
институциональный аспект / Е. И. Иншакова // Вестн. Волгогр. гос. унта. Экономика. – 2020. – 
Т. 22, № 4. – С. 5–17. https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.4.1.

5. Климова, Ю. О. Теоретические аспекты и институциональная среда развития цифровой 
экономики России / Ю. О. Климова // Вестн. Челяб. гос. унта. Экон. науки. – 2020. – № 2. –  
С. 43–51.

6. Криштаносов, В. Б. Механизмы контроля и регулирования цифровой экономики Респуб
лики Беларусь: системный подход / В. Б. Криштаносов // Тр. БГТУ. – Сер. 5: Экономика и упр. – 
2022. – № 2. – С. 17–32.

7. Махачева, З. М. Модель структурнофункциональной организации информационноана
литической системы мониторинга экономической деятельности предприятий АПК / З. М. Маха
чева // Вопр. структуризации экономики. – 2009. – № 1. – С. 54–59.



5/2024  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  27

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

8. Boehm, J. Derisking digital and analytics transformations [Electronic resource] / J. Boehm,  
J. Smith // McKinsey Report. – 2021. – 12 p. – Mode of access: https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/Derisking%20digital%20and%20
analytics%20transformations/DeriskingdigitalandanalyticstransformationsvF.pdf. – Date of access: 
05.01.2024.

9. Рубаева, О. Д. Риски и угрозы при развитии цифровой экономики в АПК / О. Д. Рубаева, 
Н. А. Пахомова, Е. В. Абилова // Аграр. образование и наука. – 2019. – № 3. – С. 3–12.

Поступила в редакцию 24.03.2024

Сведения об авторах 

Ефремов Андрей Александрович – заведу
ющий кафедрой экономической информатики, 
кандидат экономических наук, доцент

Information about the authors

Efremov Andrei Aleksandrovich – Head of the 
Department of Economic Informatics, Candidate 
of Economic Sciences, Associate Professor



28  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 5/2024

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Александр ШАРЕНКО

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
Минск, Республика Беларусь 

e-mail: agrecinst@mail.belpak.by

УДК 338.23+338.246.4
https://doi.org/10.29235/18189806202452836

Определение параметров бюджетного финансирования 
сельскохозяйственного производства  
региональной экономики АПК2

Представлены результаты исследования по определению параметров бюджетного финанси
рования сельскохозяйственного производства региональной экономики АПК. Рассчитаны их це
левые уровни исходя из условий производства и ведения бизнеса: природноклиматический,  
социальноэкономический, организационноадминистративный блоки.

Предложения могут быть использованы государственными органами при формировании 
региональной аграрной политики финансирования, а субъектами хозяйствования – при установ
лении целевых уровней показателей коммерческой деятельности.
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The results of a study on determining the parameters of budget financing of agricultural production 
in the regional economy of the agroindustrial complex are presented. At the same time, their target le 
vels are calculated based on the conditions of production and business: climatic, socioeconomic, orga
nizational and administrative.

The proposals can be used by government agencies in the formation of a regional agrarian finan 
cing policy, and by business entities in setting target levels of commercial activity indicators.
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Введение

В Беларуси сельскохозяйственный бизнес сталкивается с разнообразием  
условий производства и аспектов деятельности. Можно выделить природно 
климатический, социальноэкономический, организационноадминистративный 
бло ки. При этом от региона к региону степень их влияния значительно отли 
чается по уровню воздействия на доходность и затратность ведения бизнеса,  
а также на социальное развитие территории. Поэтому важным инструментом 
регулирования условий сельскохозяйственного производства является госу
дарственная поддержка, которая позволяет повышать конкурентоспособность 
предприятий, обеспечивать продовольственную безопасность и приемлемый 
уровень жизни населения. Вопросы своевременности и достаточности бюджет
ного финансирования регионов, эффективности применяемых мер, методов  
и объемов государственной поддержки, включая определение критериев уров
ня расходов республиканского и местных бюджетов на АПК, остаются акту
альными не только для Рес публики Беларусь, но и для многих стран, включая 
высокоразвитые.

Изученные труды отечественных и зарубежных авторов (С. А. Кондратен 
ко [1, 2], А. П. Шпак, Н. А. Бычков, В. В. Чабатуль, А. В. Горбатовский [2],  
Н. В. Артюшевский [2, 3], О. А. Пашкевич [2, 4], Я. Н. Бречко [2, 5], С. В. Ма
крак, Н. М. Чеплянская, Е. В. Седнев [5], А. С. Волчёнкова [6], Ф. Н. Мухамет 
галиев, А. Р. Валиев, Ф. Н. Авхадиев, Л. Ф. Ситдикова, И. Г. Гайнутдинов [7],  
В. И. Кирюшин [8], В. П. Неганова, А. В. Дудник [9], О. В. Сидоренко, И. В. Ильи
на [10]) и наши ранее проведенные исследования [11–13] позволили выявить  
и систематизировать объективные особенности и различия в ведении сельско
хозяйственного производства в регионах нашей страны. В результате было пред
ложено совершенствование методологии отнесения территорий к неблагоприят
ным для производства сельхозпродукции, а также распределения расходов бюд
жета на АПК путем применения дифференцированного подхода [14]. Основой 
стало выявление и определение критериев, идентифицирующих различия в усло
виях функционирования субъектов хозяйствования районов. Текущее исследо
вание развивает ранее полученные результаты и направлено на определение па
раметров для установления бюджетного финансирования сельскохозяйственно
го производства региональной экономики АПК.

Материалы и методы

Основой для исследования послужила научнопрактическая отечественная 
и зарубежная литература по данной теме. Применялись методы: монографиче
ский, абстрактнологический, системного и сравнительного анализа, системной 
увязки, абстрагирования, идеализации, графический и др.



30  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 5/2024

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основная часть

Финансирование включает две составляющие: финансовое обеспечение и ис
пользование капитала. Для сельского хозяйства регионов наибольшее значение 
приобретает первая. Достаточное и доступное финансирование позволяет сба
лансировать денежные потоки и инвестиционную политику, что способствует 
бесперебойной деятельности субъектов хозяйствования.

По источникам возникновения капитала можно выделить три элемента обес
печения: самофинансирование, использование заемных средств и бюджетное 
финансирование.

Основу финансового обеспечения любого эффективно работающего субъек
та хозяйствования составляют собственные источники, определяемые в рамках 
самофинансирования, которое формируется посредством высвобождения капи
тала через выручку от реализации. Ее своевременное поступление в необходи
мом объеме позволяет оптимизировать структуру оборотного капитала, увели
чить размер прибыли, соблюсти график расчетов при погашении обязательств 
и уплате налогов и сборов. Это возможно в том случае, когда субъект хозяйст
вования в пределах воспроизводственного цикла в составе выручки от реализа
ции возмещает авансированную сумму капитала в короткие сроки, что в сель
скохозяйственном производстве затруднительно. В свою очередь, несвоевре
менное и недостаточное поступление дохода становится причиной нарушения 
финансовой дисциплины (договорных обязательств), перебоев в производстве 
и, как следствие, недополучения прибыли.

Как показывает практика, недостаточный объем финансовых ресурсов сель
скохозяйственные производители традиционно покрывают с помощью заемно
го капитала. При прочих равных условиях вовлечение в оборот заемных (кредит
ных) ресурсов экономически оправданно в том случае, если их использование 
позволяет обеспечить последующий рост дополнительных доходов, достаточ
ный для возмещения процентных платежей, основной суммы долга по кредитам 
и получения запланированной величины прибыли. Базой здесь, бесспорно, явля
ется высокий уровень прибыльности (рентабельности) текущей деятельности.

Условия сельскохозяйственного производства и уровень развития районов 
страны предопределяют необходимость бюджетных расходов на региональную 
экономику АПК. Указ Президента Республики Беларусь «О государственной 
аграрной политике» [15] устанавливает меры государственной поддержки, реа
лизуемые посредством финансирования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов.

Результатом анализа явилось выявление факторов (макро и микроэкономи
ческой среды), вызывающих уменьшение или увеличение финансовых резуль
татов, т. е. изменение размеров прибыли и уровня рентабельности, а также опре
деление критериев и параметров для принятия управленческих решений, на
правленных на достижение эффективного функционирования субъектов АПК. 
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Так, выявлена существенная зависимость между высокими финансовыми ре
зультатами в сельском хозяйстве и доходом в виде выручки. Коэффициент кор
реляции совокупной выручки и прибыли от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) в расчете на 1 га сельхозземель, полученный в разрезе админи
стративных районов Республики Беларусь за 2018 г., составил 0,85, 2019 г. – 0,90, 
2020 г. – 0,82. Существует большой резерв увеличения прибыли за счет роста 
выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Расчет вероятности 
убытка в зависимости от полученной выручки на 1 га (доходность) представлен 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1. Группы доходности сельскохозяйственного производства 
в зависимости от риска получения убытка

Группа Интервал по группе  
(выручка), бел. руб/га

Вероятность получения убытка, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. средняя за 3 года

Критическая 300–499 80,0 77,8 100,0 84,4
Высокорискованная 500–999 59,0 70,7 52,8 61,2
Низкого дохода 1000–1499 27,3 53,6 37,9 38,9
Среднего дохода 1500–2999 15,0 7,1 15,4 11,5
Стабильного дохода 3000–4999 16,7 0,0 12,5 11,4
Высокодоходная Более 5000 0,0 0,0 0,0 0,0

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

По результатам перерасчета среднего значения по группе «среднего дохода» 
с использованием индекса потребительских цен [16] определен минимальный 
интервал выручки (в зависимости от специализации деятельности) на начало 
2024 г., позволяющий снизить риск получения убытка и обеспечить финансовы
ми ресурсами развитие региональной экономики АПК – 1970–3940 бел. руб/га. 
В районах, где не достигается данный уровень, целесообразно оценить состоя
ние и использование основных средств, наличие трудовых ресурсов и качество 
почв. Это позволит выявить главные причины недополучения дохода, а также опре
делить необходимость и размер бюджетного финансирования по направлениям:

приобретение и создание основных производственных фондов;
улучшение качества земель;
обеспечение достойного уровня оплаты труда работников.
Установлено, что в районах, где качество земель низкое, высокий уровень 

доходности от сельскохозяйственного производства достигается за счет его ин
тенсификации. Для этого привлекают дополнительных работников и задействуют 
основные средства для соблюдения технологического регламента. Так, в 2020 г. 
в Витебском районе выручка на 1 га составила 7,9 тыс. бел. руб. при балле пло
дородия земель 23,1. Этот уровень достигнут за счет использования больше 
го количества работников (затраты труда – 168 чел.ч/га) и основных средств 
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(обеспеченность – 7,8 тыс. бел. руб/га). Подобная ситуация и в Мозырском районе: 
выручка на 1 га составила 5,2 тыс. бел. руб., балл земель – 23,2, затраты труда – 
147,8 чел.ч/га, уровень обеспечения основными средствами – 5,8 тыс. бел. руб/га.

В результате анализа данных за 2020 г. в разрезе административных райо
нов Республики Беларусь рассчитаны коэффициенты корреляции показателей 
между: выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и остаточ
ной стоимостью основных средства в расчете на 1 га сельхозземель – 0,85; вы
ручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и задействованными 
работниками в расчете на 1 га сельхозземель – 0,92. В соответствии с выделен
ными в табл. 1 группами определена средняя обеспеченность основными сред
ствами в расчете на 1 га сельхозземель – 2,5 тыс. бел. руб. (табл. 2). Исходя из 
этого значения рассчитан размер инвестиций для минимального обеспечения 
районов основными средствами по данным 2020 г. (см. рисунок).

Т а б л и ц а  2. Обеспеченность основными средствами (остаточная стоимость)  
в расчете на 1 га сельскохозяйственных земель по группам доходности

Группа
Интервал  

по группе (выручка), 
бел. руб/га

Среднее значение остаточной стоимости 
основных средств, тыс. бел. руб/га

Средняя обеспеченность 
за 3 года, 

тыс. бел. руб/га2018 г. 2019 г. 2020 г.

Критическая 300–499 1,3 1,2 1,3 1,3
Высокорискованная 500–999 1,9 1,8 1,8 1,8
Низкого дохода 1000–1499 2,3 2,4 2,3 2,3
Среднего дохода 1500–2999 2,6 2,5 2,4 2,5
Стабильного дохода 3000–4999 4,9 4,0 3,8 4,0
Высокодоходная Более 5000 7,0 7,3 7,7 7,4
В среднем х 2,4 2,5 2,8 2,5

П р и м е ч а н и е. Составлена по результатам собственных исследований.

Следует отметить, что ежегодно аграрии нашей страны повышают инвести
ционную активность, тем самым увеличивают уровень обеспеченности основ
ными производственными фондами. Проиндексировав среднее значение по груп
пе «среднего дохода», нами определен его минимальный уровень на начало 2024 г., 
позволяющий с учетом других факторов прибыльно вести сельхозпроизвод 
ство – 3,3 тыс. бел. руб/га.

Таким образом, существует резерв увеличения выручки за счет привлече
ния дополнительных основных средств в производственный процесс. В зависи
мости от специализации и потенциала района это могут быть машины и тракто
ры, молочнотоварные, зерносушильные комплексы, птичники и места хранения 
растениеводческой продукции, поголовье основного стада и др.

Между выручкой от реализации продукции (товаров, работ, услуг) и нагруз
кой сельхозземель на одного работника, занятого в аграрном производстве, 
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установлена обратная зависимость. Коэффициент корреляции в разрезе адми
нистративных районов Республики Беларусь составил –0,72, –0,73 и –0,74 за 
2018, 2019 и 2020 гг. соответственно. При этом установлен минимальный уро
вень затрат труда и нагрузки сельхозземель в расчете на 1 га для соблюдения 
технологического процесса, который обеспечит минимальный доход в размере 
1970–3940 бел. руб/га – 92 чел.-ч/га и 22,1 га/чел. соответственно.

На основании среднего уровня номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы работников в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в размере 
1495,8 бел. руб. (2023 г.) [17] и годовой нормы рабочего времени при 40часовой 
рабочей неделе (2023 г. – 2011 ч) определен минимальный годовой фонд оплаты 
труда в расчете на 1 га – 821 бел. руб.

 
 
 
 
 

Карта целевых инвестиций в основные средства в расчете  
на 1 га сельскохозяйственных земель по данным и в ценах 2020 г.
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В результате системного анализа и интеграции показателей установлено, что 
для регионов с низким уровнем плодородия земель (менее 25 баллога) необхо
димо увеличить обеспеченность основными производственными фондами до уров
ня не ниже 6,6 тыс. бел. руб/га, привлечь дополнительный трудовой коллектив 
для выполнения регламентных работ в растениеводстве и животноводстве, при 
этом необходимо соблюсти уровень затрат труда – не менее 4 чел.ч в расчете на 
1 баллога по организации (в перерасчете на 1 га сельхозземель – 100 чел.ч).

Таким образом, в районах, где низкий уровень дохода, не позволяющий воз
мещать расходы на 1 га, целесообразно увеличить бюджетное финансирование 
для формирования стабильной производственной базы и достижения высокого 
уровня заработной платы, что позволит нарастить объемы производства и со
кратить отток населения из сельской местности.

Заключение

Исследование подтверждает, что успешное аграрное производство в респуб
лике зависит не только от качества сельскохозяйственных земель, но и наличия 
основных производственных фондов и трудовых ресурсов. Данные показатели 
предлагается установить в качестве целевого норматива при определении пара
метров бюджетного финансирования производства региональной экономики АПК.

Это позволит обеспечивать технологический процесс в регионе для получе
ния высокого уровня дохода от основной деятельности (выручки), возмещать по
несенные расходы и формировать достойный объем прибыли для расширенно
го воспроизводства.

Для контроля эффективности функционирования субъектов АПК опреде
лен минимальный интервал выручки (в зависимости от специализации деятель
ности) на начало 2024 г. (1970–3940 бел. руб/га), минимальный уровень обеспе
ченности основными средствами (3,3 тыс. бел. руб/га) и трудовыми ресурсами 
(92 чел.ч/га). Эти параметры позволят снизить риск убытков и создать условия 
для сбалансированного развития региональной экономики АПК.
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Направления повышения эффективности  
кормопроизводства в сельскохозяйственных 
организациях Беларуси3

Определены основные направления развития кормопроизводства 
согласно государственной аграрной политике. Выявлена зависимость 
между обеспеченностью кормами и поголовьем животных. Определен 
уровень интенсификации кормопроизводства с учетом объемов внесе
ния органических и минеральных удобрений под кормовые культуры  
и количества техники в сельскохозяйственных организациях. Обосно
вана значимость возделывания высокобелковых культур как перспек
тивного направления повышения эффективности кормопроизводства.

Ключевые слова: кормовая база, высокобелковая кормовая куль 
тура, эффективность кормопроизводства, интенсификация кормопроиз
водства.
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Directions for increasing the efficiency  
of fodder production in agricultural  
organizations of Belarus

The main directions of fodder production development according to the 
state agrarian policy are determined. The dependence between fodder supply 
and the number of animals is revealed. The level of forage production inten
sification is determined taking into account the volume of organic and mi 
neral fertilizers application for fodder crops and the amount of machinery  
in agricultural organizations. The significance of cultivation of highprotein 
crops as a promising direction of increasing the efficiency of fodder produc
tion is substantiated.
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Введение

Глобализация и стремительное увеличение численности населения ряда стран 
определяют необходимость наращивания объемов продовольствия. Вместе с тем 
приоритетной целью аграрной политики Республики Беларусь выступает дости
жение устойчивости сельского хозяйства посредством обеспечения конкурен
тоспособного и экологического производства с внедрением средств цифровиза
ции для повышения уровня питания с оптимальными качественными характе
ристиками в контексте формирования эффективного сельского хозяйства [1–4].

Текущее состояние сельского хозяйства отмечается положительной динами
кой. Так, в 2023 г. в хозяйствах всех категорий было произведено продукции на 
сумму 33,1 млрд бел. руб., в том числе в сельскохозяйственных – 26,8 млрд бел. 
руб. Получено продукции скота и птицы живым весом в размере 1781 тыс. т; 
молока – 8331,2 тыс. т; яиц – 3438,8 млн шт. При этом наблюдается сокращение 
производства по зерновым и зернобобовым после доработки, которое составило 
7,665 млн т (–11,8 % к 2022 г.), и рост – по кукурузе на зерно и рапсу в размере 
1,728 тыс. т (+50 % к 2022 г.) и 899 тыс. т (+11,5 % к 2022 г.) соответственно. 
Удельный вес поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях в структу
ре хозяйств всех категорий составил 98,2 %, свиней – 91,3 %, птицы – 92,3 %, 
производства молока – 97,5 %, яиц – 85,2 %, скота и птицы в живом весе – 97,0 %, 
зерна – 94,6 %, рапса – 96,0 % и картофеля – 14,4 % [5–7].

В соответствии с основными направлениями развития растениеводства,  
в том числе согласно Государственной программе «Аграрный бизнес» на  
2021–2025 годы, планируется обеспечить в полной мере поголовье сельскохо
зяйственных животных высококачественными, сбалансированными и энергоем
кими кормами (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Основные направления развития кормопроизводства  
в рамках нормативных правовых актов

Документ Цель Направления кормопроизводства

Государственная  
программа развития 
аграрного бизнеса  
Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы

Рост экономической эффектив
ности работы агропромышленно
го комплекса, качества и конку
рентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продук 
ции и продуктов питания, а так
же формирование рыночных ос
нов хозяйствования в агропро
мышленном производстве

Совершенствование структуры посев 
ных площадей в соответствии с зо
нальными системами в земледелии;
сохранение и наращивание почвен
ного плодородия путем ежегодного 
внесения удобрений;
углубление специализации с учетом 
почвенноклиматических и экономи
ческих условий и т. д.

Государственная  
программа  
«Аграрный бизнес»  
на 2021–2025 годы

Повышение конкурентоспособно
сти сельскохозяйственной продук
ции и продуктов питания, нара
щивание экспортного потенциала,

Внедрение зональных систем земле
делия;
сохранение и наращивание почвен
ного плодородия;
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Документ Цель Направления кормопроизводства

развитие экологически безопас 
ного сельского хозяйства, ориен 
тированного на укрепление про
довольственной безопасности 
страны, обеспечение полноцен
ного питания и здорового образа 
жизни населения

использование наиболее эффектив
ных сортов и гибридов;
внедрение элементов точного земле
делия;
развитие интенсивного кормопроиз
водства, направленного на формиро
вание устойчивой кормовой базы

Директива Президента 
Республики Беларусь 
от 4 марта 2019 г. № 6 
«О развитии села  
и повышении  
эффективности  
аграрной отрасли»

Повышение конкурентоспособ
ности белорусской продукции, 
обеспечение продовольственной 
безопасности, а также создание 
условий для динамичного экс 
порта сельскохозяйственной про 
дукции и продуктов питания

Совершенствование научно обосно
ванной структуры посевных площа
дей сельскохозяйственных культур  
с учетом почвенноклиматических 
особенностей областей и специали
зации регионов в животноводстве;
актуализация на постоянной основе 
отраслевых регламентов и нормати
вов при производстве сельскохозяй
ственной продукции с учетом модер
низации и инновационного развития 
сельскохозяйственного производства

П р и м е ч а н и е. Составлена по [1, 8, 9].

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные организации Рес
публики Беларусь, предметом – процесс производства кормов.

Целью исследования является обоснование перспективных направлений по
вышения эффективности кормопроизводства в сельскохозяйственных организа
циях Республики Беларусь.

Материалы и методы

Теоретикометодологической основой выступили труды отечественных и за
рубежных авторов, нормативные правовые акты, статистические базы данных. 
Применялись методы: монографический, анализ и синтез, графический, абстракт
нологический.

Основная часть

В соответствии с ключевыми ориентирами развития кормового подком 
плекса, определенными Государственной программой «Аграрный бизнес» на 
2021–2025 годы, основными индикаторами достижения поставленных целей  
являются:

производство к концу 2025 г. 9810 тыс. т кормовых единиц (далее – к. ед.) 
концентрированных и 10 324,6 тыс. т к. ед. травяных кормов;

Окончание табл. 1
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заготовка сенажа в полимерную пленку не менее 9 % общего объема;
повышение продуктивности кормовых угодий;
перезалужение лугопастбищных угодий бобовыми и бобовозлаковыми 

травами не менее 50 %;
увеличение посевов многолетних бобовых и бобовозлаковых трав до уров

ня не менее 1 млн га;
рост поставок шрота и жмыха рапсового на внутренний рынок и обеспече

ние не менее 70 % потребности животноводства в отечественном растительном 
белке [1].

Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что создание 
устойчивой кормовой базы должно основываться на совершенствовании струк
туры посевных площадей, организации резервного фонда кормов и их рацио
нальном использовании, сокращении импортных компонентов при производ
стве комбикормов (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Удельный вес кормовых культур в общей площади посевов  
в сельскохозяйственных организациях, %

Регион 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. к 2021 г., п. п.

Брестская область 45,6 44,6 45,6 0,0
Витебская область 47,0 44,5 55,8 8,8
Гомельская область 53,3 52,6 57,4 4,1
Гродненская область 37,6 37,1 36,6 –1,0
Минская область 43,2 44,3 46,2 3,0
Могилевская область 43,5 43,6 46,1 2,6
Республика Беларусь 45,2 44,7 48,0 2,8

         П р и м е ч а н и е. Составлена по [10–14].

Анализ структуры посевных площадей кормовых культур сельскохозяй
ственных организаций в 2021–2023 гг. показал, что их доля составила от 44,7 до 
48,0 %. Выбор оптимальных объемов площадей возделывания сельскохозяйст
венной культуры (на кормовые цели) был обусловлен специализацией хозяйст
вующих субъектов, питательностью готовых кормов и численностью поголовья 
скота и птицы.

Исследование показало, что прослеживается отрицательная динамика по 
поголовью скота, которая составила по КРС – 37 тыс. гол. (–0,9 %), в том числе 
коровам – 10,1 тыс. гол. (–0,7 %) (табл. 3). 

Анализ показал, что в Республике Беларусь отрицательная тенденция по по
головью КРС, в том числе коровам, за счет значительного снижения в Витеб
ской области на 6,9 и 6,4 % соответственно. Основными причинами данной си
туации являются:

нарушение условий содержания и кормления;
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несоблюдение ветеринарносанитарных правил и соответствующей селек
ционноплеменной работы [15].

Птицеводство в целом по республике показало высокие показатели (+8,8 %  
к 2022 г.), приращение которых осуществлено преимущественно посредством 
повышения мощностей птицефабрик [16].

Т а б л и ц а  3. Поголовье скота и птицы на начало периода  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

Поголовье 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2024 г. к 2022 г., %

Брестская область
КРС, тыс. гол. 867,7 875,2 875,2 100,9
В том числе

коровы, тыс. гол. 291,7 295,5 298,5 102,3
Свиньи, тыс. гол. 325,3 343,7 372,6 114,5
Птица, тыс. гол. 7237,9 7457,8 7320,0 101,1

Витебская область
КРС, тыс. гол. 529,0 506,2 492,4 93,1
В том числе

коровы, тыс. гол. 188,4 180,4 176,3 93,6
Свиньи, тыс. гол. 385,2 391,2 377,3 97,9
Птица, тыс. гол. 6544,1 7014,9 7626,5 116,5

Гомельская область
КРС, тыс. гол. 607,4 611,6 604,9 99,6
В том числе

коровы, тыс. гол. 210,8 209,7 208,5 98,9
Свиньи, тыс. гол. 267,7 248,2 227,4 84,9
Птица, тыс. гол. 4279,9 5608,7 4759,4 111,2

Гродненская область
КРС, тыс. гол. 681,7 692,1 697,4 102,3
В том числе

коровы, тыс. гол. 220,1 220,3 221,2 100,5
Свиньи, тыс. гол. 573,7 575,9 584,2 101,8
Птица, тыс. гол. 4774,4 4772,8 4421,6 92,6

Минская область
КРС, тыс. гол. 943,5 948,8 932,7 98,9
В том числе

коровы, тыс. гол. 325,2 324,2 323,3 99,4
Свиньи, тыс. гол. 595,4 576,5 551,2 92,6
Птица, тыс. гол. 14726,3 16587,5 15975,2 108,5

Могилевская область
КРС, тыс. гол. 520,7 513,8 510,3 98,0
В том числе

коровы, тыс. гол. 170,0 169,0 168,3 99,0
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Поголовье 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2024 г. к 2022 г., %

Свиньи, тыс. гол. 128,6 148,2 166,4 129,4
Птица, тыс. гол. 6377,0 7752,0 7725,3 121,1

Республика Беларусь
КРС, тыс. гол. 4150,0 4147,7 4113,0 99,1
В том числе

коровы, тыс. гол. 1406,2 1399,1 1396,1 99,3
Свиньи, тыс. гол. 2275,9 2283,6 2279,2 100,1
Птица, тыс. гол. 43939,5 49193,8 47828,0 108,8

П р и м е ч а н и е. Составлена по [17].

Существенное сокращение поголовья свиней отмечается в Гомельской облас
ти – на 15,1 %. Оно обусловлено падежом свиней и снижением приплода по 
росят, что негативно отразилось на объемах производства. С целью повышения 
эффективности отрасли необходимо строго соблюдать технологию выращива
ния поголовья, развивать селекционноплеменную работу и совершенствовать 
рационы животных [18]. 

Удовлетворение в полной мере потребностей поголовья в кормах необходи
мо осуществлять в рамках оптимизации кормопроизводства, основными инст 
рументами которого являются учет территориальной дифференциации (уровень 
сельскохозяйственного производства, качество угодий и т. п.) и специализации 
организаций в процессе сочетания лугопастбищного и полевого кормопроиз
водства. При этом максимальное обеспечение скота и птицы энергоемкими кор
мами должно реализовываться с наименьшими затратами. Темпы роста заго
товки кормов должны превышать как темпы роста продуктивности, так и пого
ловья [19] (см. рисунок).
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2024 г.

Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на начало текущего периода  
(выполнен по [20])

Окончание табл. 3
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Исследование показало, что темп роста наличия кормов в сельскохозяй
ственных организациях на начало 2024 г. к 2022 г. составил 107,7 % при отрица
тельной тенденции по поголовью. Данные обстоятельства способствовали уве
личению обеспеченности кормами в расчете на условную голову скота на 8,2 % 
и росту производства продукции животноводства.

Своевременная уборка кормовых культур основывается, в том числе, на эф
фективном функционировании машиннотракторного парка и его энергетиче
ских мощностях, объем которых сократился в исследуемый период на 0,5 % [21] 
(табл. 4).

Т а б л и ц а  4.  Количество основных видов сельскохозяйственной техники  
на конец года, ед.

Вид техники 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. к 2021 г., %

Брестская область

Тракторы 6598 6586 6692 101,4
Зерноуборочные комбайны 1380 1370 1440 104,3
Кормоуборочные комбайны 745 752 748 100,4

Витебская область

Тракторы 6469 6176 6014 93,0
Зерноуборочные комбайны 1332 1211 1212 91,0
Кормоуборочные комбайны 538 509 492 91,4

Гомельская область

Тракторы 5171 5010 4987 96,4
Зерноуборочные комбайны 1100 1140 1126 102,4
Кормоуборочные комбайны 732 713 654 89,3

Гродненская область

Тракторы 6234 6120 6020 96,6
Зерноуборочные комбайны 1295 1229 1259 97,2
Кормоуборочные комбайны 605 579 547 90,4

Минская область

Тракторы 8168 7981 7837 95,9
Зерноуборочные комбайны 1963 1832 1828 93,1
Кормоуборочные комбайны 852 815 795 93,3

Могилевская область

Тракторы 4518 4386 4284 94,8
Зерноуборочные комбайны 1200 1119 1113 92,8
Кормоуборочные комбайны 574 559 524 91,3



44  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  • 5/2024

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Вид техники 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2023 г. к 2021 г., %

Республика Беларусь

Тракторы 37158 36259 35834 96,4
Зерноуборочные комбайны 8270 7901 7978 96,5
Кормоуборочные комбайны 4046 3927 3760 92,9

П р и м е ч а н и е. Составлена по [22].

Данная оценка свидетельствует, что прослеживается отрицательная дина
мика в целом по Республике Беларусь по наличию тракторов, зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов. Несмотря на снижение энергетических мощно
стей, данная тенденция характеризуется применением субъектами хозяйствования 
более производительной техники. Так, холдинг «Гомсельмаш» предоставляет 
оптимальные условия на приобретение современной техники в лизинг сельско
хозяйственным организациям [23].

Наши исследования показали, что кормопроизводство выступает важной 
отраслью АПК, направленной на формирование кормовой базы [11]. Повы 
шение отдачи кормовых угодий и их эффективное использование обеспечива
ются группой факторов, среди которых важная роль принадлежит интенсифи
кации кормопроизводства, предполагающей применение адаптивных подходов 
к ведению отрасли на основе учета специфических условий хозяйствования 
(табл. 5).

Т а б л и ц а  5.  Уровень интенсификации кормопроизводства  
в региональном разрезе

Регион
Год

Брестская  
область

Витебская  
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская  
область

Могилевская 
область

Республика 
Беларусь

Количество кормоуборочных комбайнов в расчете на 100 га кормовых культур на пашне, 
ед/100 га

2021 18,5 14,9 14,9 21,8 16,4 17,5 17,0
2022 18,8 14,8 14,9 21,1 10,4 16,9 16,6
2023 18,4 11,5 12,8 20,1 14,3 14,7 14,8

Количество вносимых минеральных удобрений в расчете на 1 га кормовых культур на пашне, 
кг/га

2021 152,1 41,0 127,5 170,8 133,1 103,8 121,5
2022 171,8 102,0 148,7 201,4 167,7 125,5 153,0
2023 188,6 67,6 142,2 208,2 152,3 132,4 144,9

Окончание табл. 4
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Регион
Год

Брестская  
область

Витебская  
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская  
область

Могилевская 
область

Республика 
Беларусь

Количество вносимых органически удобрений в расчете на 1 га кормовых культур на пашне,  
т/га

2021 17,5 9,4 11,1 15,0 14,6 10,5 13,0
2022 19,3 9,0 11,7 16,3 14,4 11,5 13,7
2023 19,4 7,7 7,1 16,0 14,0 11,6 12,3

П р и м е ч а н и е. Составлена по [14, 21, 24].

Анализ уровня интенсификации кормопроизводства позволил определить, 
что наличие кормоуборочных комбайнов в расчете на 100 га кормовых угодий 
на пашне составило в 2021 г. от 14,9 до 21,8; 2022 г. – 10,4 до 21,1; 2023 г. – 11,5 до 
20,1 ед./100 га. Наименьшее количество вносимых минеральных и органических 
удобрений прослеживается в Витебской области, а наибольшее – Брестской  
и Гродненской, что обусловлено движением поголовья, необходимыми объема
ми и качеством заготавливаемых кормов.

Несбалансированные рационы по белку выступают сдерживающим факто
ром реализации генетических возможностей поголовья скота и птицы, основ
ными отрицательными характеристиками являются:

низкое содержание протеина в силосных культурах;
дорогая стоимость некоторых белковых компонентов;
несоблюдение агротехнических мероприятий по возделыванию кормовых 

культур.
С этой точки зрения наиболее перспективной культурой выступает соя, ко

торая может быть использована для технических и кормовых целей. Основным 
ее преимуществом является повышенное содержание белка (до 40–50 %), стои
мость которого ниже, чем кукурузного, ячменного и пшеничного в 3–4 раза, 
люцернового и горохового – в 7–8 раз, при этом с концентрацией лизина в 6 % 
(рапс – 5,7 %, зерновые – 2,5 %) [25].

Рассматривая положительный опыт использования культуры на кормовые 
цели в Российской Федерации, отметим, что реализация ее потенциала до
стигнута за счет увеличения посевных площадей  в 2017–2023 гг. на 37,6 % 
и в последние 10 лет – урожайности на 80,8 % при наличии свыше 100 сортов, 
осуществлении комплекса мероприятий по защите растений и обеспечении 
для них оптимальной доступности питательных веществ. В то же время ве
дутся обширные исследования по селекции сои и в Республике Беларусь, что 
позволило разработать отечественные районированные сорта. В этой связи 
сокращение дефицита белка в рационах возможно за счет подсева высокобел
ковых растений и использования отходов перерабатывающей промышленности 

Окончание табл. 5
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(пшеничный зародыш, который содержит в 2,2–2,5 раза больше протеина, чем 
зерно пшеницы и его отруби, жмыхи и т. д.), применения кормовых добавок, 
импорта белка, оптимизации структуры посевных площадей многолетних трав 
[1, 13, 26–34].

Заключение

Исследования в контексте аграрной политики позволили оценить степень 
развития кормопроизводства во взаимосвязи с животноводством и растениевод
ством, в том числе на основе оценки уровня интенсификации.

Установлено, что развитие кормопроизводства в сельскохозяйственных орга
низациях должно соответствовать следующему:

заготовка необходимого объема кормов осуществляется посредством совер
шенствования структуры посевных площадей кормовых культур в соответст 
вии с природноклиматическими условиями и специализацией, характеризу 
ющими формирование оптимальных севооборотов;

рост поголовья КРС и свиней основывается на реализации требований, 
предъявляемых к условиям кормления и содержания, проведению своевремен
ной ветеринарносанитарной и оптимизации селекционноплеменной работы; 
птицы – на дальнейшей модернизации, которая позволит сохранять положи
тельную динамику;

повышение технической обеспеченности и ее мощностей в контексте нара
щивания производительности достигается за счет обновления техники.

По результатам исследования нами выявлены следующие перспективные 
направления повышения эффективности кормопроизводства:

1) оптимизация по количественным и энергетическим характеристикам ма
шиннотракторного парка, которая будет содействовать сокращению потерь при 
уборке кормовых культур;

2) увеличение площадей возделывания высокобелковых кормовых культур, 
определяемое приоритетными направлениями аграрной политики;

3) наращивание экономического плодородия почв, стимулирующего отдачу 
сельскохозяйственных угодий.
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Экономическая эффективность возделывания  
пожнивных крестоцветных культур

Представлены результаты изучения продуктивности пожнивных крестоцветных и их влия
ния на урожайность последующей культуры севооборота. Установлено, что сбор кормовых еди
ниц при возделывании пожнивной горчицы белой составил в среднем 16,9 ц/га, а редьки маслич
ной – 17,6 ц/га. Под их влиянием урожайность зерна последующего ячменя увеличилась в сред
нем на 3,0 ц/га (8,1 %), а зерна кукурузы – на 1,8 ц/га (2,6 %). Чистый доход при возделывании 
горчицы белой составил 17,71 бел. руб/га, рентабельность – 2,8 %, а редьки масличной – 24,11 
бел. руб/га и 3,6 %. С учетом их воздействия на последующую культуру севооборота данные 
показатели возрастали и были равны 139,00 и 105,90 бел. руб/га (21,2 и 15,8 %).

Ключевые слова: пожнивные крестоцветные культуры, промежуточные пожнивные культу
ры, урожайность пожнивных культур, экономическая эффективность крестоцветных, эффектив
ность использования земель, фитосанитарная роль пожнивных, возделывание крестоцветных.

Anatoli SKIRUKHA1, Evgeny PUCHKO1,

Alexandr GVOZDOV1, Leonid BULAVIN1, 

Marina BELANOVSKAYA1, Alexandr LENSKI2

1Research and Practical Center of the National Academy 
of Sciences of Belarus for Arable Farming,  

Zhodino, Republic of Belarus 
e-mail: sevooboroty@mail.ru 

2Scientific and Practical Center 
of the National Academy of Sciences of Belarus  

for Agricultural Mechanization, Minsk, Republic of Belarus 
e-mail: alex_lensky@mail.ru

Economic efficiency of cultivation of stubble cruciferous crops
The paper presents the results of studying the productivity of stubble cruciferous crops and their 

impact on the yield of the subsequent crop in crop rotation. It was established that when cultivating stub
ble white mustard feed units yield was 16.9 c/ha and oil radish – 17.6 c/ha. Under their influence the 
grain yield of subsequent barley increased by 3.0 c/ha (8.1 %) on average and maize grain – by 1.8 c/ha 
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(2.6 %). When cultivating white mustard the net income was 17.71 rubles/ha and profitability – 2.8 %, 
with oil radish it was 24.11 rubles/ha and 3.6 %. Taking into account their effect on the subsequent crop 
in rotation, those indicators increased and were 139.00 and 105.90 rubles/ha (21.2 and 15.8 %).

Keywords: stubble cruciferous crops, intermediate stubble crops, yield of stubble crops, economic 
efficiency of cruciferous crops, land use efficiency, phytosanitary role of crops, cultivation of crucife 
rous crops.

Введение

Для повышения эффективности использования пахотных земель большое 
значение имеет возделывание промежуточных пожнивных культур. Их высева
ют после уборки зерновых, когда поля освобождаются. Это позволяет получить 
дополнительный урожай зеленой массы, которую можно использовать на корм 
или в качестве сидератов. Растительные остатки промежуточных пожнивных, 
попадая в почву, способствуют повышению ее плодородия и продуктивности 
последующих культур севооборота [1].

Несомненный интерес для возделывания в промежуточных пожнивных по
севах представляют крестоцветные культуры, которые обладают аллелопатиче
скими свойствами. Это позволяет им очищать почву от вредителей, болезней, 
сорняков, что имеет важное экологическое значение [2].

По ряду причин не всегда удается разместить основные культуры после наи
более благоприятных предшественников, что приводит к недобору урожая. Су
щественно уменьшить негативное влияние предшественника можно в резуль 
тате высеивания промежуточных культур. Это позволяет значительно усилить 
профилактическое и санитарное действие севооборота [2, с. 3–14], а также повы
сить продуктивность пашни [3]. Считается, что при правильной обработке по
чвы промежуточные культуры позволяют существенно снизить влияние небла
гоприятного предшественника [4].

Фитосанитарная роль промежуточных крестоцветных культур зависит от уров
ня их урожайности. Наибольший эффект от их возделывания отмечается при 
высокой урожайности зеленой массы, по мере уменьшения данного показателя 
фитосанитарная роль этих культур снижается [5].

Известно, что уровень урожайности пожнивных крестоцветных культур  
в значительной степени зависит от условий в период их вегетации [3]. Поэтому 
изучение особенностей, которые влияют на урожайность, с учетом почвенно 
климатических условий имеет большое значение, так как позволит в максималь 
ной степени реализовать потенциал продуктивности этих культур и повысить 
эффективность их возделывания.

Основная часть

В 2020–2023 гг. в Смолевичском районе Минской области проводили иссле
дования по продуктивности пожнивных крестоцветных культур и их влиянию 
на урожайность последующих ячменя и кукурузы. Пожнивную горчицу белую 
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возделывали на дерновоподзолистой легкосуглинистой почве (гумус – 2,42–2,66 %, 
Р2О5 – 234–250 мг/кг, К2О – 215–265 мг/кг почвы, pH – 5,89–6,20 %), а редьку 
масличную – на дерновоподзолистой супесчаной почве (гумус – 2,63–2,82 %, 
Р2О5 – 232–292 мг/кг, К2О – 257–268 мг/кг почвы, pH – 5,72–5,87 %). После убор
ки зерновой культуры вносили азотные удобрения (N60), проводили дискование 
и высевали изучаемые крестоцветные культуры. Норма высева семян 2,5 млн/га. 
Посев проводили в начале первой декады августа, а уборку – в конце первой 
декады октября в соответствии с отраслевым регламентом без применения ор
ганических удобрений [6, 7]. В 2021–2023 гг. в изучаемых севооборотах на дер
новоподзолистой легкосуглинистой почве выращивали ячмень, а на дерново 
подзолистой супесчаной – кукурузу. Расчет экономической эффективности возде
лывания этих культур проводился в ценах по состоянию на 1 января 2024 г.

Метеорологические условия в период исследований существенно различа
лись как по температурному режиму, так и по количеству атмосферных осадков 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Метеорологические условия при возделывании  
пожнивных крестоцветных культур

Месяц Декада
Среднесуточная температура воздуха, °С Количество атмосферных осадков, мм

норма 2020 г. 2021 г. 2022 г. норма 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Август I 19,4 19,7 19,0 19,7 26,6 4,5 22,5 21,0
II 17,9 17,6 18,3 22,0 19,5 11,5 2,5 0,5
III 16,3 16,9 15,1 21,3 29,1 43,0 35,0 0,5

Сентябрь I 14,3 15,5 12,0 10,3 20,1 10,0 7,5 0,5
II 12,4 13,3 11,0 11,3 20,5 8,0 42,0 21,0
III 10,5 14,0 7,8 9,4 17,7 26,2 34,0 12,5

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеороло
гии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Установлено, что в 2020 г. при возделывании изучаемых пожнивных кресто
цветных культур сумма активных температур была выше нормы на 6,8 %,  
в 2022 г. – на 3,5 %, а в 2021 г. – ниже на 8,4 %. Количество атмосферных осад
ков в 2021 г. превосходило норму на 7,5 %, а в 2020 и 2022 гг. было ниже ее соот
ветственно на 22,7 и 58,1 %. Гидротермический коэффициент за август–сен
тябрь в 2020 г. составил 1,06, в 2021 г. – 1,73, в 2022 г. – 0,60 (табл. 2). Это свиде
тельствует о том, что наименее благоприятными погодные условия для изучаемых 
пожнивных крестоцветных культур были в 2022 г.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что урожайность зеленой 
массы пожнивной горчицы белой составила в 2020 г. 188 ц/га, в 2021 г. – 175 ц/га, 
в 2022 г. – 144 ц/га, а в среднем за 3 года – 169 ц/га. У пожнивной редьки маслич
ной эти показатели были равны соответственно 179, 170, 130 и 160 ц/га (табл. 3). 
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Следовательно, урожайность зеленой массы пожнивной горчицы белой, возде
лываемой на более связной почве, была выше по сравнению с редькой маслич
ной в среднем за период исследований на 9 ц/га, т. е. на 5,3 %. При этом необ 
ходимо отметить, что под влиянием менее благоприятных погодных условий  
в период вегетации снижение урожайности зеленой массы пожнивной горчицы 
белой достигало 44 ц/га (23,4 %), а у редьки масличной – 49 ц/га (27,4 %).

Т а б л и ц а  2. Оценка метеорологических условий при возделывании  
пожнивных крестоцветных культур (август–сентябрь)

Год
Сумма активных температур Количество атмосферных осадков Гидротермический 

коэффициент°С % мм %

2020 970 +6,8 103,2 –22,7 1,06
2021 832 –8,4 143,5 +7,5 1,73
2022 940 +3,5 56,0 –58,1 0,60
Среднее 914 +0,7 100,9 –24,4 1,10

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеороло
гии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Т а б л и ц а  3. Урожайность зеленой массы пожнивных крестоцветных культур  
и сбор кормовых единиц в период исследований, ц/га

Культура Почва 2020 г. 2021 г. 2022 г. Среднее Сбор, к. ед.

Горчица белая Дерновоподзолистая
легкосуглинистая 188 175 144 169 16,9

Редька масличная Дерновоподзолистая
супесчаная 179 170 130 160 17,6

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Для перевода зеленой массы в кормовые единицы у горчицы белой исполь
зовали коэффициент 0,10, у редьки масличной – 0,11 [8]. Расчеты показали, что 
сбор кормовых единиц при возделывании пожнивной горчицы белой в среднем 
за 3 года составил 16,9 ц/га, а пожнивной редьки масличной – 17,6 ц/га.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что выращивание по
жнивных крестоцветных оказало положительное влияние на урожайность сель
скохозяйственных культур, возделываемых в севообороте после них. Так, при 
выращивании ячменя с использованием минеральной системы удобрений без 
предшествующего размещения пожнивной горчицы белой урожайность зерна  
в среднем за 2021–2023 гг. составила 37,1 ц/га, а после этой крестоцветной куль
туры – 40,1 ц/га, т. е. на 3,0 ц/га (8,1 %) больше. Подобная закономерность отмече
на и у кукурузы, урожайность зерна которой при возделывании без предше
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ствующего выращивания пожнивной редьки масличной составила в среднем за 
период исследований 68,1 ц/га, а при использовании данной крестоцветной 
культуры – 69,9 ц/га, т. е. на 1,8 ц/га (2,6 %) больше (табл. 4).

Т а б л и ц а  4. Влияние пожнивных крестоцветных культур 
на урожайность зерна возделываемых после их в севообороте ячменя и кукурузы  

(среднее за 2021–2023 гг.)

Культура Почва Контроль (без пожнивных  
крестоцветных), ц/га

Возделывание пожнивных  
крестоцветных, ц/га

Ячмень Дерновоподзолистая 
 легкосуглинистая 37,1 40,1

Кукуруза Дерновоподзолистая
супесчаная 68,1 69,9

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Для определения экономической эффективности выращивания изучаемых 
культур были рассчитаны эксплуатационные затраты на технологические опе
рации по возделыванию пожнивных крестоцветных современным комплексом 
отечественных машин по методике определения показателей эффективности 
новой техники, применяемой в РУП «Научнопрактический центр НАН Белару
си по механизации сельского хозяйства» [9]. Учитывались амортизационные от
числения на используемую технику, затраты на ее обслуживание, ремонт и хра
нение, заработную плату механизаторов, топливо и смазочные материалы. В со
ответствии с расчетами при возделывании пожнивных крестоцветных культур по 
технологии, включающей применение азотных удобрений после уборки предше
ственника, а также дискование, посев, уборку и транспортировку зеленой массы, 
эксплуатационные затраты составили 450,83 бел. руб/га (табл. 5).

Т а б л и ц а  5. Расчет эксплуатационных затрат на возделывание  
пожнивных крестоцветных культур

Технологическая
операция

Состав  
машиннотракторного  

агрегата (техники)

Заработная  
плата,

бел. руб/га

Амортизация,  
бел. руб/га

ТО и ремонты 
(включая 

хранение),  
бел. руб/га

Топливо  
(включая  

смазочные 
 материалы),  
бел. руб/га

Итого,  
бел.  

руб/га

Внесение азот
ных удобрений

Беларус 1522 + РУ8
0,55 8,22 5,21 7,03 21,01

Дискование Беларус 3522 + АД600 4,68 35,23 22,28 19,18 81,37
Посев Беларус 3522 + АПП6П 3,06 64,66 35,3 39,96 142,98
Уборка зеленой 
массы

GOMSELMASH FS80
4,28 60,28 58,35 23,98 146,89

Транспортировка 
зеленой массы

Беларус 1221 + ПС45
3,61 10,79 5,82 38,36 58,58

Итого х 16,18 179,18 126,96 128,51 450,83

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.
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При расчете производственных затрат учитывали стоимость азотных удоб
рений и семян, возделываемых пожнивных крестоцветных культур, а также 
эксплуатационные затраты. Так, производственные затраты на выращивание 
горчицы белой составили 643,09 бел. руб/га, а редьки масличной – 664,09 бел. 
руб/га (табл. 6).

Т а б л и ц а  6. Расчет производственных затрат на возделывание  
пожнивных крестоцветных культур, бел. руб/га

Культура Азотные
удобрения Семена Эксплуатационные затраты Итого

Горчица белая 138,26 54,0 450,83 643,09
Редька масличная 138,26 75,0 450,83 664,09

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Стоимость зеленой массы изучаемых пожнивных крестоцветных культур 
определяли по цене кормовой единицы зерна ячменя. Расчеты показали, что  
в среднем за период исследований стоимость зеленой массы пожнивной горчицы 
белой составила 660,8 бел. руб/га, а редьки масличной – 688,2 бел. руб/га. С уче
том прибавки урожайности зерна последующих ячменя и кукурузы этот пока
затель увеличивался соответственно до 795,8 и 778,2 бел. руб/га (табл. 7).

Т а б л и ц а  7. Экономическая эффективность возделывания пожнивных  
крестоцветных культур

Культура
Стоимость  
продукции,  
бел. руб/га

Производственные 
затраты,  

бел. руб/га

Чистый доход, 
бел. руб/га

Рентабельность,  
%

Пожнивная горчица белая 660,8 643,09 17,71 2,8
Пожнивная горчица белая +  
ячмень (прибавка урожайности)* 795,8 656,80 139,00 21,2
Пожнивная редька масличная 688,2 664,09 24,11 3,6
Пожнивная редька масличная +  
кукуруза (прибавка урожайности)* 778,2 672,30 105,90 15,8

* Прибавка урожайности от последействия предшествующей пожнивной крестоцветной 
культуры.

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Установлено, что чистый доход от возделывания пожнивной горчицы белой 
составил в сложившихся условиях 17,71 бел. руб/га, а рентабельность – 2,8 %.  
С учетом полученной прибавки урожайности зерна последующего ячменя и до
полнительных затрат на ее транспортировку, очистку и сушку эти показатели 
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увеличились и стали равны соответственно 139,00 бел. руб/га и 21,2 %. Редька 
масличная обеспечила чистый доход 24,11 бел. руб/га при рентабельности 3,6 %. 
С учетом прибавки урожайности зерна последующей кукурузы данные показа
тели возросли до 105,90 бел. руб/га и 15,8 %.

Заключение

Результаты исследований, проведенных в 2020–2023 гг., свидетельствуют  
о том, что на дерновоподзолистых почвах центральной зоны Беларуси возделы
вание пожнивных горчицы белой и редьки масличной является экономиче  
ски целесообразным. Чистый доход при этом составил соответственно 17,71  
и 24,11 бел. руб/га, а рентабельность – 2,8 и 3,6 %. С учетом их воздействия на 
последующую культуру севооборота данные показатели возросли до 139,00  
и 105,90 бел. руб/га (21,2 и 15,8 %).
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и безопасности пищевой  
и сельскохозяйственной продукции в ЕС4
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системы регулирования качества и безопасности пищевой и сельскохо
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Введение

Важным аспектом целенаправленного регулирования, равно как и непо
средственно практической реализации, независимо от выбранной сферы воз
дейст вия является наличие системообразующего отраслевого документа,  
фор миру ющего стратегию, концепцию в определенной предметной области  
и содержащего основополагающие векторы ее реализации. В данной связи 
практическую значимость представляет изучение европейской практики про
граммноцелевого регулирования качества и безопасности сельскохозяйствен
ного сырья и пищевой продукции в контексте выявления приоритетов, инстру
ментария и механизмов. 

Основная часть

На основе исследования выявлено, что на первоначальном этапе становле
ния единого европейского рынка политика регулирования качества и безопас
ности продукции как таковая не была сформулирована. Первым документом, ко
торый содержал концептуальные направления в данной предметной области, 
была так называемая «Зеленая книга» 1997 г. – «Основополагающие принципы 
законодательства о пищевых продуктах в Европейском союзе» (The general prin
ciples of food law in the European Union. Commission Green Paper) [1]. 

 В данном документе обозначены шесть целей, на достижение которых на
правлено продовольственное право:

1) обеспечение высокого уровня защиты здоровья населения, безопасности 
потребителя;

2) обеспечение свободного обращения товаров на внутреннем рынке;
3) обеспечение формирования законодательства на основе научных данных 

и оценки рисков;
4) обеспечение конкурентоспособности европейской промышленности и улуч

шения ее экспортных перспектив;
5) возложение ответственности за безопасность пищевых продуктов на про

мышленность, производителей и поставщиков с использованием системы ана
лиза рисков и критических контрольных точек (Hazard Analysis Critical Control 
Points Systems, HACCP), которые должны подкрепляться эффективным офици
альным контролем и правоприменением;

6) обеспечение согласованности, рациональности и удобства законода
тельства.

Также предусмотрена необходимость поиска и установления баланса в раз
витии и применении: 

законодательства, содержащего не только общие, но и более детальные по
ложения; 

обязательного регулирования и использования добровольных инструментов 
обеспечения качества и безопасности продукции; 
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горизонтальных и вертикальных требований и правил относительно конкрет
ных категорий пищевых продуктов. 

Например, в отношении регулирования качества продукции, т. е. тех аспек
тов, которые не относятся к защите здоровья (ряд таких вопросов может быть 
решен за счет сертификации способов производства продукции и др.), акцент 
сделан на использовании добровольных инструментов [1]. 

Следует отметить, что в этом документе обозначен подход «От фермы к сто
лу» как стратегия, охватывающая всю продовольственную цепь для достижения 
вышеназванных целей, а также заложен принцип ответственности субъектов 
первичного звена производства, даны гармонизированные определения «пище
вые продукты», «размещение на рынке», указано на целесообразность вовлече
ния общественности в обсуждение продовольственного права, необходимость 
обеспечения независимости, объективности, эквивалентности и эффективности 
официальных систем контроля в странах – членах ЕС.

В последующем (2008 г.) «Зеленая книга» была отредактирована преимуще
ственно в части схем качества, требований сбыта и торговли. Предложения Ев
ропейской Комиссии (ЕК) по развитию обозначенного вопроса сводились к сле
дующим направлениям: 

упростить стандарты сбыта, разработать условия маркировки и ввести обя
зательное указание места производства сельскохозяйственной продукции;

усовершенствовать практику применения географических указаний (PDO  
и PGI), схем сертификации органических продуктов [2, 3]. 

Следует отметить, что в «Зеленой книге» в контексте качества продукции 
подразумеваются преимущественно методы ведения сельского хозяйства, ме
сто выращивания и другие аналогичные факторы как условия обеспечения про
изводства продукции с заданным уровнем характеристик. 

Дальнейшим этапом развития европейской системы регулирования качест
ва и безопасности продукции стало принятие в 2000 г. «Белой книги по безопас
ности пищевых продуктов» (White Paper on Food Safety), в которой особое вни
мание было уделено повышению эффективности систем контроля [4, 5]. 

Общими принципами европейской политики безопасности пищевых про
дуктов определены: 

комплексный подход к разработке и принятию решений;
четкое определение роли всех заинтересованных субъектов продоволь

ственной цепи (производители кормов и продуктов питания, фермеры, компе
тентные органы странчленов и третьих стран, ЕК, потребители);

обеспечение субъектами хозяйствования прослеживаемости кормов, продук
тов питания и их ингредиентов; 

последовательность, эффективность и динамичность продовольственной по
литики, способной оперативно реагировать на риски и адаптироваться к изме
нениям;
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формирование политики безопасности продукции на основе анализа рисков 
(оценка, управление и информирование);

формирование политики безопасности продукции на основе научных  
данных;

допустимость применения принципа предосторожности в управлении рис
ками [5].

Акцент в данном документе сделан на таких инструментах, как:
учет и анализ информации;
мониторинг эффективности реализации предусмотренной политики и при

нимаемых мер (интеграция существующих систем, функционирование в режи
ме реального времени, оперативность обмена сведениями);

система быстрого оповещения (охват всех продуктов питания и кормов);
исследования в области безопасности пищевых продуктов (передовые тех

нологии производства, безопасные методы производства и распределения пи
щевых продуктов, оценки загрязнения и химических рисков, а также их воздей  
ствия, роль пищевых продуктов в укреплении здоровья потребителей и др.);

научное сотрудничество и аналитическая поддержка (координация в обла
сти научной информации, централизованное управление справочными лабора
ториями и др.);

информационное обеспечение потребителей: быстрый и легкий доступ к дан
ным (реализация принципа прозрачности посредством предоставления обще
ственности информации о научных рекомендациях, результатах контроля, рис
ках), консультирование по различным аспектам безопасности пищевых продук
тов и их обсуждение с привлечением всех стейкхолдеров; 

маркировка продукции (информация о характеристиках товара, определя
ющих его выбор, состав, хранение и использование, отдельных категорий пище
вых продуктов, продукции с генетически модифицированными организмами 
(ГМО) и без них  и т. д.).

Мерами, направленными на обеспечение безопасности пищевых продуктов 
на основе более скоординированного и комплексного подхода, определены:

создание Европейского органа по безопасности пищевых продуктов, ответ
ственного за независимые научные консультации по всем аспектам безопасности 
пищевых продуктов, работы систем быстрого оповещения и информирования  
о рисках;

совершенствование нормативноправовой базы, охватывающей все аспекты 
продуктов питания «От фермы к столу»;

оптимизация системы контроля на основе единых принципов и конкретиза
ции полномочий соответствующих органов ЕС и его странчленов;

создание широкой системы информирования потребителей для формирова
ния доверия и обеспечения осознанного выбора;

развитие сотрудничества на международном уровне (рис. 1). 
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Следует отметить, что данным документом конкретизирован перечень при
оритетных мер (более 80) и период их реализации [5].

Как следствие, в 2002 г. был создан специальный независимый орган по оцен
ке рисков – Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (Euro
pean Food Safety Authority, EFSA) в соответствии с Регламентом ЕС № 178/2002, 
который стал основополагающим документом в области регулирования безопас
ности пищевых продуктов, сформировав основы продовольственного права 
(General Food Law) [6].

 Исследование показало, что основное преимущество создания данного ор
гана заключается именно в независимости оценки рисков, что позволяет прини
мать решения как в области конкретных нормативов, так и в целом относительно 
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Рис. 1. Основные принципы и направления реализации европейской политики безопасности 
пищевых продуктов 2000 г. (выполнен по [5])
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политики безопасности продукции, исходя из объективных научных данных, а так
же устранить такой фактор, как продвижение интересов отдельного государства 
члена.

В дальнейшем аналогичные функции были официально закреплены и за оп 
ределенными ведомствами (компетентными органами) странчленов, в некото
рых из них созданы специальные ведомства.

При этом следует отметить разделение на европейском уровне функций оцен
ки и управления рисками. Так, в компетенции EFSA – оценка рисков и инфор
мирование о них, ЕК и Совета ЕС – управление рисками. 

Регламентом ЕС № 178/2002 сформулирован ряд принципов и требований 
пищевого законодательства ЕС. Как показал анализ, в отличие от более ранних 
концепций, в нем сделан акцент на всестороннем и комплексном подходах к бе 
зопасности пищевых продуктов. Например, говорится о необходимости учи 
тывать не только безопасность пищевых продуктов, но и кормов, материалов  
и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и др. при формировании 
пищевого законодательства. В числе основополагающих принципов выделены: 
анализ рисков, предупреждающий подход, защита интересов потребителей, 
прозрачность [6, 7].  

В дополнение к этому следует отметить принятые в 2004 г. документы  
в рамках так называемого Пакета гигиены, которые сформировали блок фунда
ментальных требований к системе обеспечения безопасности продовольствен
ных товаров на европейском рынке, включая импортные. Это регламенты Евро
пейского парламента и Совета № 852/2004, 853/2004, 854/2004 (отменен с 2019 г.) 
[8–10]. Эти документы не являются стратегическими, концептуальными по сво
ему содержанию, но формируют как политику регулирования, так и методоло
гию ее реализации в обозначенной области.

Дальнейшим этапом практической реализации политики регулирования  
в области качества агропродовольствия является принятие в 2010 г. «Пакета ка
чества» (Quality Package), который представляет собой систематизированный 
свод как существовавших ранее, так и новых мер преимущественно в части 
маркировки и знаков происхождения [11]. 

Непосредственно относительно концептуального подхода следует отметить 
стратегию ЕК 2020 г. «От фермы к столу» (A Farm to Fork Strategy) для создания 
справедливой, здоровой и экологически чистой продовольственной системы, 
которая наряду с другими содержит ряд мер в области регулирования качества 
и безопасности продукции [12]. Названная стратегия лежит в основе европей
ского «Зеленого курса» (European Green Deal) [3]. 

Стратегия включает несколько целевых задач до 2030 г., касающихся сель
ского хозяйства:

– сокращение:
использования химических пестицидов на 50 %; 
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продаж противомикробных препаратов, используемых для сельскохозяйст 
венных животных и аквакультуры на 50 %;

использования удобрений на 20 %;
– увеличение доли сельскохозяйственных угодий под органическим земле

делием как минимум до 25 % [12, 13]. 
В целом стратегия «От фермы к столу» представляет собой совокупность 

двух мер общего характера и двадцати пяти в рамках четырех направлений: 
устойчивое производство продуктов питания; 
устойчивые переработка и распределение (оптовая и розничная торговля, 

общественное питание и др.) пищевых продуктов; 
устойчивые потребление продуктов питания и содействие переходу на здо

ровое пи тание; 
сокращение потерь и отходов пищевой продукции (рис. 2).
Так, в числе мероприятий Генерального управления Европейской комиссии 

по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (DirectorateGeneral 
for Health and Food Safety,  DG SANTE), которое является ответственным за раз
работку политики обеспечения безопасности продукции, а также осуществляет 
мониторинг реализации законодательства ЕС в данной области в рамках стра
тегии «От фермы к столу», предусмотрены:

пересмотр законодательства (директив) по устойчивому использованию пе
стицидов, о кормовых добавках, информации о пищевых продуктах для потре
бителей; 

проведение 3й ежегодной конференции по Стратегии с широкомасштаб 
ной коммуникацией, включая дни науки об устойчивых продовольственных си
стемах; 

запуск мультимедийной кампании по вопросам устойчивости продоволь
ственных систем, ориентированной на молодежь, семьи и др.

В мероприятиях 2023 г. акцент также был сделан на мерах по снижению ис
пользования пестицидов химического происхождения, повышении доступно
сти достоверных данных об использовании пестицидов в ЕС, пересмотре зако
нодательства о защите животных (условия содержания, транспортировки, убоя 
и др.), а также регулирующих документов о пищевых продуктах в части инфор
мирования потребителей с целью предоставления им возможности делать вы
бор в пользу здоровых продуктов питания и др. [3].

С точки зрения приоритетного инструментария можно выделить следу
ющие этапы подходов к регулированию и обеспечению безопасности пищевой 
продукции:

законодательное установление нормативов безопасности, оценка соответ
ствия продукции, недопущение к реализации; 

акцент на превентивных мерах, анализе рисков; 
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вовлечение всех субъектов продовольственной цепи, прослеживаемость, уси
ление научного обеспечения анализа рисков;

глобализация европейских требований к безопасности продукции, повыше
ние роли общественности в формировании политики в обозначенной области 
регулирования, акцент на органическом производстве и отдельных вопросах 
(пестициды, ГМО), повышение межотраслевой взаимообусловленности при ре
шении вопроса безопасности продукции (во взаимосвязи с проблемами устой
чивой продовольственной безопасности, здорового питания, экологии и др.).

При этом следует отметить, что приоритетным инструментом относительно 
качества продукции на всех этапах являются «схемы качества», которым в ЕС  
с 1992 г. уделяется особое внимание. Под ними подразумеваются традиционный 
производственный процесс, обеспечивающий получение продукции определен
ного качества, и (или) обусловленность качества конкретной географической 
средой производства.

Заключение

Исследование показало, что современная европейская практика регулирова
ния качества и безопасности агропродовольственной продукции формирова
лась и продолжает совершенствоваться в контексте реализации стратегических 
целей как общеевропейской аграрной политики, так и новых направлений (ме
тодов) непосредственно в области обеспечения качества и безопасности (меха
низмы прослеживаемости, производство органической продукции, усиление 
информационного взаимодействия с потребителями и т. д.). 

Фундаментом динамичного развития стратегических подходов регулирова
ния качества и безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС 
выступает сопровождение каждого этапа эволюции соответствующими про
граммноцелевыми документами. При этом их характерной чертой является от
ражение не только новых инструментов, но и существующих направлений, усо
вершенствованных с учетом фактической ситуации, результатов оценки эффек
тивности функционирования, приоритетов развития.
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Введение

Сфера внешнеэкономической деятельности является одной из наиболее ди
намично развивающихся областей национальной экономики. В условиях усили
вающейся конкуренции на мировом рынке все бо́льшую актуальность приобре
тает государственное регулирование экспортноимпортных операций, которое 
нацелено на решение стратегических задач национальной экономики, а также 
на наращивание экспортного потенциала страны и укрепление позиций отече
ственных товаропроизводителей на мировой арене. Это обусловлено тем, что  
в большинстве стран экспорт агропродовольственных товаров находится в при
оритете. Поэтому его поддержка играет важную роль в интеграции националь
ной экономики в мировое хозяйство. Для продвижения агропродовольственных 
товаров на внешние рынки используется целый ряд инструментов, направлен
ных на обеспечение эффективной реализации экспортного потенциала.

В данном контексте актуализируется обоснование действенных мер и ин
струметов поддержки отечественных производителей экспортных агропродо
вольственных товаров с учетом международных требований и современных ус
ловий развития мирового торговоэкономического пространства. Это позволит 
нивелировать внешнеторговые риски, устойчиво и эффективно развивать экс
портную сферу национального агропродовольственного сектора экономики.

Материалы и методы

Теоретической и методической основой исследования стали труды отечест
венных и зарубежных ученых по проблеме поддержки экспорта агропродоволь
ственных товаров, национальные нормативные правовые материалы. Использо
вались следующие методы: монографический, аналитический, статистический, 
экспертный, сравнительного анализа.

Основная часть

Практика свидетельствует, что в большинстве стран поддержка экспорта,  
в том числе в агропродовольственной сфере, является одной из главных состав
ляющих национальной экономической политики. В связи с тем что Республика 
Беларусь – экспортно ориентированное государство, в ряде основных программ
ных документов отражается приоритетное значение развития экспортного по
тенциала агропродовольственного сектора экономики, среди них:

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на пе
риод до 2035 года;

Доктрина национальной продовольственной безопасности Республики Бе
ларусь до 2030 года;

Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы; 
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Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 годы [1–6].

В настоящее время в Беларуси содействие отечественным производителям, 
осуществляющим внешнеторговую деятельность, оказывается в рамках дейст
вующих нормативных правовых актов (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Нормативное правовое регулирование содействия  
отечественным экспортерам агропродовольственных товаров

Нормативный  
правовой акт Содержание

Закон Республики Беларусь 
от 25 ноября 2004 г. № 347З 
«О государственном  
регулировании внешнетор
говой деятельности»

Определяет правовые основы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, права и обязанности госорганов 
Республики Беларусь в области внешнеторговой деятельности.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 
осуществляется посредством:
таможеннотарифного регулирования;
нетарифного регулирования;
запретов и ограничений внешней торговли услугами и объекта
ми интеллектуальной собственности;
мер экономического и административного характера, содейству
ющих развитию внешнеторговой деятельности

Указ Президента  
Республики Беларусь  
от 27 марта 2008 г. № 178  
«О порядке проведения  
и контроля внешнеторговых 
операций»

Предусматривает порядок регламентации внешнеторговых опе
раций (в части установления сроков завершения: для экспорта – 
180 дней, импорта – 90 дней)

Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 534 «О содействии  
развитию экспорта товаров 
(работ, услуг)»

Определяет условия предоставления экспортных кредитов и стра
хования экспортных рисков с поддержкой государства. Устанавли
вает, что исключительное право на такое страхование принадле
жит Республике Беларусь и осуществляется от ее имени  Белорус ским 
республиканским унитарным предприятием экспортноимпорт
ного страхования «Белэксимгарант»

Указ Президента Республики 
Беларусь от 24 сентября 
2009 г. № 466  
 «О некоторых мерах  
по реализации товаров,  
произведенных в Республике 
Беларусь»

Предусматривает в целях развития торговоэкономического со
трудничества с зарубежными странами, создания условий для 
реализации в этих странах товаров, произведенных в Республи 
ке Беларусь, размеры компенсации банкам и лизинговым ком 
паниям, являющимися нерезидентами Республики Беларусь, ча
сти процентов по кредитам, выдаваемым ими не более чем на  
5 лет и используемым для приобретения в зарубежных странах 
товаров, произведенных в Республике Беларусь, за счет средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на соответству
ющие цели

Указ Президента Республики 
Беларусь от 14 ноября 2019 г. 
№ 412 «О поддержке  
экспорта»

Определяет в целях содействия экспорту условия по компенса
ции экспортерам до 50 % расходов по участию в международных 
специализированных выставках (ярмарках) и оценке соответст
вия продукции в иностранных государствах
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Нормативный  
правовой акт Содержание

Постановление Совета  
Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2012 г. 
№ 384 «О некоторых  
вопросах выставочной  
и ярмарочной деятельности»

Определяет порядок организации национальных выставок (экс
позиций) в иностранных государствах и условия финансирова
ния за счет бюджетных средств части расходов по организации 
национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за ру  
бежом

Постановление Совета  
Министров Республики 
Беларусь от 5 мая 2021 г.  
№ 262 «О поддержке 
экспорта и страховании» 

Устанавливает перечень товаров, на производство и приобрете
ние которых в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию 
экспорта товаров (работ, услуг)» предоставляются экспортные 
кредиты, осуществляются постфинансирование и дисконтирова
ние аккредитивов

Постановление Совета  
Министров Республики 
Беларусь от 23 апреля 2021 г.  
№ 249 «Об установлении 
перечня банков,  
уполномоченных  
на предоставление  
экспортных кредитов»

Определяет перечень банков, уполномоченных на предоставление 
экспортных кредитов. В него входят 16 банков различной формы 
собственности

Постановление Совета  
Министров Республики 
Беларусь от 22 мая 2021 г.  
№ 284 «О повышении  
эффективности внешнеэко
номической деятельности»

Предусматривает создание комплексной системы поддержки экс
порта и импорта, представляющей собой организованную со 
вокупность информационных ресурсов и технологий, в целях 
обеспечения благоприятных условий для внешнеэкономической 
деятельности, дальнейшего построения цифровой экономики  
в Республике Беларусь.
Определяет, что комплексная система поддержки экспорта и им
порта реализуется через единый канал обмена внешнеторговой  
и иной информацией на электронной площадке «Одно окно ВЭД 
Республики Беларусь», создание и функционирование которой 
будет обеспечено специализированным агентством ОАО «Агент
ство внешнеэкономической деятельности»

П р и м е ч а н и е. Составлена по [1, 7, 8].

Перечисленные меры и нормативные правовые акты согласуются с действу
ющими положениями Всемирной торговой организации (Соглашение по сель
скому хозяйству; Генеральное соглашение по тарифам и торговле; Соглашение 
по субсидиям и компенсационным мерам; Соглашение об упрощении про 
цедур торговли), а также с Договором о Евразийском экономическом союзе  
и другими документами в рамках функционирования ЕАЭС. Экспортные суб
сидии, согласно перечню мер, перечисленных в ст. 9 Соглашения по сельско
му хозяйству Всемирной торговой организации, в Беларуси не предоставля
ются [9–12].

Окончание табл. 1
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В республике функционирует комплексная система поддержки экспорта, ко
торая включает специализированные институты в области экспортного кре 
дитования, страхования экспортных рисков и лизинга, – ОАО «Банк развития 
Республики Беларусь», ОАО «Промагролизинг», БРУПЭИС «Белэксимгарант» 
[1, 13–15].

Ключевым документом, определяющим условия оказания поддержки на 
циональным экспортерам, является Указ Президента Республики Беларусь от  
25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, ус
луг)». В данном документе определено, что ООО «Банк развития Республики 
Беларусь», а также банки в порядке, установленном Советом Министров Респуб 
лики Беларусь, предоставляют экспортные кредиты в иностранной и националь
ной валюте для производства товаров, включенных в перечень, установленный 
Советом Минист ров Республики Беларусь, и иных товаров (работ, услуг) и по
следующей их реализации организациям, не являющимся резидентами [7, 13].

Механизм экспортного кредитования предусматривает предоставление про
изводителям возмездных финансовых средств по льготным ставкам, которые 
будут использованы на выпуск ориентированной для продажи на зарубежных 
рынках продукции. Механизм обращения, рассмотрения и получения экспорт
ного кредита (рис. 1) определен Положением о порядке выдачи банками экспорт
ных кредитов для производства и реализации товаров (работ, услуг), осущест
вления на территории иностранных государств инвестиций, утвержденном по
становлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка 
Республики Беларусь от 21 августа 2008 г. № 1209/9.

Постановлением Совета Министров от 5 мая 2021 г. № 262 «О поддерж 
ке экспорта и страховании» утвержден перечень товаров, на производство  

 

 
 

Резидент Государственные органы 

Министерство финансов 
Республики Беларусь 

Банк Белэксимгарант 

1 

2 3 

4 

5 

6 

Рис. 1. Порядок выдачи экспортного кредита в Республике Беларусь  
(выполнен по [7, 8, 13])
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и приобретение которых в соответствии с Указом Президента Республики Бе 
ларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров 
(работ, услуг)» предоставляются экспортные кредиты, осуществляются пост
финансирование и дисконтирование аккредитивов [7]. Следует отметить, что  
в рамках данного постановления существенно расширен перечень товаров, по 
которым предоставляются экспортные кредиты. В него вошли сельскохозяй
ственная продукция и продовольствие, что существенно улучшило условия для 
отечественных производителей агропродовольственных товаров.

 Обязательным условием предоставления экспортных кредитов в рамках 
данных нормативных документов является их страхование в БРУПЭИС «Белэк
симгарант». Также определен перечень банков, которые могут оказывать данную 
услугу. На данный момент в него вошли 16 банков различной формы собствен
ности: Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк «Дабрабыт», Пари
тетбанк, БПССбербанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк, АльфаБанк, 
Банк ВТБ, Минский транзитный банк, Технобанк, Белорусский народный банк, 
БСБ Банк, Абсолютбанк и Банк «Решение» [7, 13].

БРУПЭИС «Белэксимгарант» реализует современную систему страхования 
экспортных рисков и предоставляет страховые продукты в целях увеличения 
поставок белорусских агропродовольственных товаров за рубеж, например стра
хование:

кратко, средне и долгосрочных экспортных контрактов от политических  
и (или) коммерческих рисков;

убытков экспортеров, связанных с выполнением экспортного контракта;
риска невозврата банковского кредита для экспортера; 
банковских гарантий по экспортным контрактам.
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2019 г. № 412 

«О поддержке экспорта», отечественным экспортерам компенсируется до 50 % 
понесенных расходов по участию в международных выставках и оценке соот
ветствия продукции при условии, что они проходят на территории иностран
ных государств. Данный инструмент способствует привлечению белорусских 
экспортеров агропродовольственных товаров к участию в международных вы
ставкам, что в свою очередь повышает имидж и узнаваемость отечественной про
дукции [7, 13].

Информационномаркетинговую поддержку в области внешнеэкономиче
ской деятельности оказывают белорусским экспортерам, в том числе производи
телям агропродовольственных товаров, РУП «Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен», Белорусская торговопромышленная палата и ОАО «Агент
ство внешнеэкономической деятельности». В частности, РУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» при Министерстве иностранных дел  
Республики Беларусь предоставляет комплекс услуг по сопровождению и раз
витию внешнеэкономической деятельности отечественных производителей.  
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Основными направлениями центра являются: маркетинговые услуги, междуна
родное сотрудничество, выставки за рубежом, издательская деятельность (инфор
мационноаналитический журнал «Конъюнктура рынков», рекламноинформа
ционный журнал «Export of Belarus»), образовательный центр, портал Export.by.

Центр оказывает широкий спектр маркетинговых услуг, среди которых:
комплексное изучение зарубежных рынков;
анализ конкурентной среды;
изучение потребителей и поиск деловых партнеров;
мониторинг ценовой конъюнктуры;
подготовка аналитических обзоров в разрезе рынков и товарных позиций.
Кроме того, центр оказывает помощь в проведении бизнесвстреч в формате 

B2B, предоставляет площадки для переговоров, организует посещение интере
сующих предприятий и т. д. Портал Export.by нацелен на повышение конкурен
тоспособности товаров, работу и услуг, привлечение иностранных покупателей. 
Он содержит каталоги белорусских (экспортеров и потенциальных экспортеров) 
и иностранных предприятий, перечень выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг на территории Республики Беларусь, информацию о конъюнктуре внеш
них рынков, а также нормативные правовые акты, регулирующие внешнеэконо
мическую деятельность в странах мира [16].

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 
2021 г. № 284 «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельно
сти», было создано ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» как 
национальный институт поддержки экспорта, обеспечивающий функциониро
вание комплексной системы поддержки экспорта и импорта Беларуси, содейст
вующий повышению эффективности финансовых и нефинансовых инструмен
тов поддержки в сфере ВЭД субъектов хозяйствования и расширения доступа  
к механизмам поддержки [17]. В качестве одной из основных задач организации 
является создание и обеспечение функционирования электронной площадки 
«Одно окно ВЭД Республики Беларусь». Она представляет собой единый канал 
обмена внешнеторговой и иной информацией участниками ВЭД в рамках реа
лизации комплексной системы поддержки экспорта и импорта Республики Бе
ларусь (рис. 2) [17].

Таким образом, в результате исследований определено, что в Беларуси при
меняется ряд финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки 
экспортеров (рис. 3). Однако в полной мере не сформирована целостная система 
поддержки и продвижения национальных экспортных товаров, отвечающая со
временным процессам развития глобального агропродовольственного рынка – 
усилению конкуренции со стороны основных мировых поставщиков, измене
нию логистических маршрутов, санкционному давлению, росту внешнеторго
вых барьеров, цифровизации международной торговли, формированию новых 
глобальных цепочек создания стоимости и др. [1–6, 18–21].
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По сравнению с основными странамиконкурентами спектр действующих 
инструментов поддержки национального экспорта не обеспечивает формирова
ние комплексной системы продвижения продукции на внешние рынки, особен
но на рынки стран дальней дуги [1, 2, 21]. Так, по результатам зарубежного опыта 
реализации мер повышения эффективности экспортно ориентированных произ
водств можно сделать следующие выводы:

каждое исследуемое государство (Канада, США, Великобритания, Германия, 
Россия, Казахстан) специализируется на программах и стратегиях стимули 
рования экспортных поставок продовольствия на иностранные рынки с целью 
накопления и реализации конкурентных национальных преимуществ, роста доли 
инновационной и высококачественной составляющей выпускаемых продуктов 
питания. В числе актуальных элементов поддержки экспорта определены тор
говополитические меры, финансовые инструменты, меры налоговоадмини
стративного и валютного регулирования, информационноконсультативное 
содействие, промоционные меры поддержки, финансовая поддержка экспортеров 
через специализированные экспортные кредитнофинансовые институты и др.;

ключевые страныэкспортеры в значительной степени финансируют совре
менные инструменты развития и стимулирования экспортно ориентированных 
производств, возмещают затраты на услуги по реализации стратегий и продви

 
 
 

Кредитование экспорта  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Страхование экспортных рисков осуществляется уполномоченной страховой 
компанией БРУПЭИС «Белэксимгарант» 

Компенсация процентов по кредитам потребителям белорусской продукции 
с использованием ресурсной и клиентской базы иностранных банков 

Компенсация экспортерам до 50 % расходов по участию в международных 
специализированных выставках (ярмарках) и проведению оценки соответствия 
продукции в иностранных государствах 

Финансирование за счет бюджетных средств части расходов по организации 
национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом 

Информационно-маркетинговая поддержка экспортеров 

Комплексная услуга по поиску и подбору потенциального рынка сбыта 
отечественной продукции 

Консультирование производителей по условиям экспорта товаров 
на потенциальный рынок сбыта 

Рис. 3. Действующие меры поддержки экспорта агропродовольственных товаров  
в Республике Беларусь (выполнен по результатам собственных исследований)
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жению сбыта для малых и средних предприятий. Вместе с тем важнейшая осо
бенность исследуемых государств заключена в развитии косвенных мер воздей
ствия, которые, вопервых, непосредственно не снижают интенсивность конку
рентных стимулов, вовторых, доступны всем заинтересованным организациям 
и лицам на национальном рынке, втретьих, концентрируются на установлении 
равенства конкуренции для производителей продуктов питания на зарубежных 
рынках;

исследование прогрессивных международных тенденций реализации инст
рументов национальной поддержки экспортно ориентированных производств 
основных стран – экспортеров продовольствия показало наличие ряда государст 
венных особенностей, которые необходимо учитывать при формировании на
циональной системы. В числе наиболее эффективных следует выделить: гранты 
экспортерам, организацию деловых поездок и выставок, маркетинговые иссле
дования, переводческие и статистические услуги, специализированный список 
скрининга, автоматические коммерческие среды для экспортно ориентирован
ных производств («Единое окно экспортера»), проведение вебсеминаров, госу
дарственное экспортное страхование и кредитование, программы соблюдения 
торговых соглашений, создание международной электронной торговой площадки 

Торгово-политические меры – продвижение интересов государства на
иностранных рынках, формирование максимально выгодных торгово-
политических условий для зарубежного сбыта продукции, участие
в разрешении торговых споров и др. 

Финансовая поддержка (кроме страхования) – гранты, 
компенсация затрат, полное и частичное освобождение 
экспортеров от уплаты прямых и косвенных налогов, создание 
необлагаемых налогом фондов развития экспорта, налоговые 
льготы предприятиям, создающим заграничные филиалы и др. 

Информационно-консультационные меры – помощь в разработке 
экспортных проектов, организация бизнес-миссий, содействие 
в изучении конъюнктуры мировых рынков, услуги сети торговых 
представительств, выставочно-ярмарочная деятельность, правовая 
поддержка экспорта, аудит международных контрактов до их 
подписания, содействие в поиске иностранных партнеров и др. 

Страхование – экспортных кредитов, отдельных рисков 
(связанных с наступлением форс-мажорных обстоятельств, 
связанных с изменением курсов и условий конвертации 
национальных валют, политических и т. д.), подтверждения 
аккредитивов, гарантии рефинансирования и др. 

размер 
оказания не 

регламентируется 

размер  
оказания 
ограничен 

международными 
обязательствами 

Рис. 4. Укрупненные группы мер поддержки экспортеров агропродовольственных товаров,  
исходя из наличия ограничительных условий их оказания  

(выполнен по результатам собственных исследований и [1, 3, 4])
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и цифровой стратегии электронной коммерции на зарубежных рынках, которые 
позволяют белорусским предприятиям достигать значительных преимуществ 
при выходе на экспорт [4].

Практика свидетельствует, что при определении дополнительных мер под
держки экспорта важно учитывать международные требования, в том числе 
обязательства Беларуси в рамках ЕАЭС, в части наличия/отсутствия ограничений 
по объему предоставления финансовых средств. Так, меры, которые не влияют 
на торговлю, могут применяться без ограничений, а меры, искажающие торгов
лю, – в пределах установленного уровня (для Беларуси он не должен превышать 
10 % валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров) (рис. 4).

В данной связи нами предлагается расширить действующие меры поддерж
ки отечественных экспортеров путем внедрения дополнительных инструмен
тов, которые определены на основе зарубежного опыта стран – лидеров мирово
го рынка (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Предложения по расширению мер поддержки  
национальных экспортеров агропродовольственных товаров

Применяемые  
в мировой практике меры 

поддержки экспорта

Предложения по расширению мер поддержки национальных экспортеров 
агропродовольственных товаров

В рамках финансового блока мер

Предоставление грантов 
(финансовая поддержка) 
для организаций, впервые 
реализующих проекты  
по вхождению и продвиже
нию продукции на новых 
зарубежных рынках

Предоставлять гранты (новым или находящимся на экспортном 
рынке не более 3 лет компаниям) по результатам оценки группой 
квалифицированных практикующих экспертов (критерии: страте
гия развития, конкурентные преимущества на целевых рынках, 
компетенции по входу на рынок, параметры роста продаж и заня
тости, отзывы клиентов и поставщиков, позиционирование про
дукта и конкурентоспособность организации, опыт управления)

Компенсация затрат  
на транспортировку  
продукции

Компенсация затрат на транспортировку продукции на отдален
ные рынки сбыта (страны «дальней дуги»), включая затраты на 
хранение продукции в портах. Необходимость применения ука
занной меры обусловлена спецификой агропродовольственных то
варов, требующих соблюдения строгих условий хранения и транс
портировки, что значительно увеличивает затраты экспортеров

Компенсация части затрат 
на НИР и НИОКР, включая 
омологацию, поддержка 
формирования экспортного 
потенциала

Оказание экспортно ориентированным предприятиям финансовой 
помощи на стадии формирования экспортного потенциала с це
лью повышения заинтересованности в создании новой товарной 
массы, компенсация части затрат на НИР и НИОКР в целях созда
ния новой конкурентоспособной продукции и адаптации ее потре
бительских характеристик к требованиям и особенностям новых 
странпотребителей

Финансирование  
подготовительной работы 
по созданию условий  
для участия экспортера  
в электронной торговле

Предоставление комплексной услуги по содействую экспортно 
ориентированным предприятиям в размещении информации о на
циональных товарах на международных электронных торговых 
площадках, а также компенсация части расходов по регистрации 
предприятия на платформе
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Применяемые  
в мировой практике меры 

поддержки экспорта

Предложения по расширению мер поддержки национальных экспортеров 
агропродовольственных товаров

Финансирование  
мероприятий, направленных 
на получение статуса  
благополучной страны  
по основным видам  
заболеваний животных

Финансирование мероприятий, направленных на получение Рес 
публикой Беларусь от Международного эпизоотического бюро 
статуса благополучной страны по основным видам заболеваний 
животных. Он расширит возможности экспорта продукции живот
ного происхождения

В рамках организационного блока мер

Портал информационной 
поддержки экспорта  
(единый для страны либо 
специализированный  
в рамках соответствующих 
ассоциаций производителей)

Создание комплексной, специализированной по продуктам и стра
нам информационноаналитической системы поддержки нацио
нальных экспортеров продукции АПК для оказания консультаци
онных, маркетинговых услуг на безвозмездной (льготной) основе 
для консолидации цифровых инструментов поддержки экспорте
ров в рамках единой системы продвижения товаров

«Единое окно экспортера» – 
автоматическая коммерче
ская среда для экспортеров. 
Сокращает стоимость  
и время информационного 
взаимодействия; устраняет 
бумажные формы; упроща
ет получение информации 
о рынках; автоматизирует 
оформление и др.

Создание единой платформы с возможностью онлайнзаявки на 
любые виды страхования и кредитования экспортной деятельно
сти, предоставление грантов и компенсация потерь, услуги сопро
вождения, поддержка в части обучения и консультирования экс
портеров в продвижении продуктов на внешние рынки и в обла
сти маркетинга, получение информации (о выставочноярмарочной 
деятельности, о бизнесмиссиях)

Развитие сети постоянно 
действующих демонстра
ционнодегустационных 
павильонов на рынках по
тенциальных импортеров

Развитие сети постоянно действующих белорусских демонстра
ционнодегустационных павильонов агропродовольственной про
дукции в иностранных государствах позволит предоставить экс
портерам дополнительные возможности продвижения, включая 
инфраструктуру павильонов (площади, оборудование, стенды), 
маркетинговую поддержку (опросы потребителей, дегустации, ре
клама), поиск потенциальных покупателей, а также будет способ
ствовать максимальной адаптации национальных экспортеров  
к запросам (потребительским предпочтениям) конкретного целе
вого рынка

В рамках торговополитического блока мер

Программы по устранению 
и преодолению торговых 
барьеров в зарубежных 
странах (в части выхода  
на рынок, применения  
протекционистских мер, 
несоблюдения принятых 
обязательств междуна 
родной торговли и др.)

Организация мониторинга, анализа, консультирования и защиты 
(при нарушении законодательства Беларуси, договоренностей ЕАЭС, 
международных соглашений) предприятий Беларуси, пострадав
ших от несправедливой конкуренции со стороны зарубежных ком
паний и связанных с этим практик 

П р и м е ч а н и е. Составлена на основании собственных исследований.

Окончание табл. 2
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Кроме того, предлагаются следующие механизмы продвижения товаров на 
внешние рынки сбыта [1, 2, 6, 19, 21]:

разработка концепций по целевому продвижению белорусской продукции 
на экспорт на принципе «товар – страна», содержащие практикоориентированные 
мероприятия, среди которых: преодоление тарифных и нетарифных барьеров, 
предложения по повышению узнаваемости национальных экспортных товаров, 
рекомендации по усилению конкурентоспособности национальных производи
телей на потенциальных рынках сбыта и др.;

подготовка и реализация мероприятий диверсификации экспортных поста
вок на рынок России в региональном аспекте, в том числе с выходом на более 
отдаленные федеральные округа;

реализация продукции под зонтичным брендом «Сделано в Беларуси» с ак
центом на преимущества отечественных производителей, исторические нацио
нальные традиции, натуральность и высокое качество продукции;

развитие экспортных поставок национальной продукции в B2В и В2С  
сегментах, в том числе в сфере HoReCa, являющейся крупнейшим потре 
бителем готового продовольствия, что позволит стимулировать экспортные  
поставки белорусской продукции как в индивидуальной упаковке, так и оп
товые поставки;

расширение использования национальными экспортерами биржевого меха
низма для поиска деловых партнеров, в первую очередь на основе активного 
сотрудничества с Белорусской универсальной товарной биржей;

активизация продаж агропродовольственных товаров через международные 
электронные торговые площадки (например, Alibaba);

налаживание деловых контактов с потенциальными покупателями отече
ственной продукции, в том числе за счет развития торговых представительств  
в странахимпортерах, обладающих высокой емкостью внутреннего продоволь
ственного рынка и наличием больших импортных закупок, информирование 
иностранных покупателей о конкурентных преимуществах белорусской про
дукции;

продолжение работы по заключению новых соглашений о либерализации 
торговли с перспективными торговыми партнерами, в том числе совместно  
с государствами – членами ЕАЭС, а также создание более благоприятных усло
вий доступа для отечественных предприятий в рамках действующих соглаше
ний о свободной торговле.

Заключение

С учетом мировой практики и требований современного глобального рынка 
важное значение приобретает необходимость внедрения новых актуальных мер 
поддержки отечественных экспортеров, что позволит обеспечить наращивание 
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экспортного потенциала на стадии его формирования, эффективную реализацию 
возможностей, товарную и географическую диверсификацию поставок, нивели
рование внешнеторговых рисков, увеличение экспортной выручки и положи
тельного сальдо внешнеторгового баланса. В данной связи разработанный пе
речень актуальных для отечественных экспортеров мер и механизмов стиму
лирования экспорта включает:

в части финансового обеспечения: компенсация затрат на транспортировку 
продукции, адаптацию потребительских характеристик продукции к требова
ниям и особенностям новых странимпортеров; финансирование подготовитель
ной работы по организации условий для участия экспортера в электронной тор
говле, мероприятий, направленных на получение статуса благополучной стра
ны по основным видам заболеваний животных и т. п.;

рамках организационного сопровождения: создание портала информацион
ной поддержки экспорта, электронной системы «Единое окно экспортера»; раз
витие сети постоянно действующих демонстрационнодегустационных павильо
нов на рынках потенциальных импортеров и другие меры;

области торговополитического сопровождения: организация мониторинга, 
анализа, консультирования и защиты предприятий Беларуси, пострадавших  
от несправедливой конкуренции со стороны зарубежных компаний и связан
ных с этим практик.
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Введение

Строительство жилья в Республике Белaруси является 
одним из официально зaявленных приоритетов cоциаль
ноэкономического развития страны. Динамике данной от
расли уделяется значительное внимание, включая форми
рование активной государственной политики и выделение 
централизованных cредств.

Однако существует ряд проблем и вызовов, стоящих 
перед развитием жилищного строительства в сельской 
местности.

Цель данного исследования – представить комплексный 
анализ ситуации и выработать рекомендации для улучше
ния ситуации и повышения качества жилья.

Анализ позволит определить пути развития жилищно
го строительства в сельской местности и способы решения 
актуальных проблем, стоящих перед данной отраслью.

Основная часть

В настоящее время обеспечение жильем в сельской мест
ности Республики Беларусь характеризуется рядом проб
лем, например недостаток доступного фонда, его старение  

© Сидорова Е., 2024
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и ограниченное финансирование. В некоторых районах есть проблемы для насе
ления в получении качественного и комфортного жилья: большинство домов 
являются старыми и нуждаются в ремонте или замене, что требует значитель
ных инвестиций. Ограниченные бюджетные средства также снижают возмож
ности развития жилищного строительства в сельской местности.

Приведем некоторые статистические данные и показатели по сельской мест
ности республики:

в 2020 г. было построено 5432 новых дома, что на 7 % меньше, чем в 2019 г.;
только 60 % сельчан имеют доступ к комфортному жилью, 40 % населения 

живут в условиях, не соответствующих стандартам;
средний возраст жилищного фонда около 40 лет, что свидетельствует о не

обходимости его капитального ремонта или замены;
в 2020 г. общий объем инвестиций в жилищное строительство в сельской 

местности составил 1,2 млрд долл. США, что на 10 % ниже, чем в 2019 г.;
в 2020 г. государством было выделено 500 млн долл. США в виде субсидий 

и льготных кредитов населению для улучшения жилищных условий.
Анализ этих статистических данных позволяет увидеть тенденцию в сфе

ре жилищного строительства в сельской местности Республики Беларусь  
и выявить основные проблемы, которые требуют внимания и решения от го
сударства и других заинтересованных сторон. Можно сделать следующие вы
воды:

1. Недостaток доступного и качественного жилья: в некоторых районах Бе
ларуси наблюдается дефицит жилья, особенно в поселениях. Существует про
блема обеспечения населения жильем, соответствующего стандартам комфорта 
и качества.

2. Старение жилищного фонда: большинство домов в сельской местности 
являются ветхими и требуют капитального ремонта или замены. Это создает 
необходимость в модернизации и обновлении жилищного фонда.

3. Недостаточное финансирование: нехватка бюджетных средств ограни 
чивает возможности развития жилищного строительства. Это может привести 
к затяжным срокам строительства и неразвитой инфраструктуре.

На наш взгляд, основными аспектами успешной реaлизации государствен
ной поддержки и программ развития жилищного строительства в сельской 
местности являются:

1. Прозрачность и эффективность программ:
критерии отбора участников: определение четких условий отбора кандида

тов с учетом их дохода, семейного положения, наличия детей и других социаль
ных параметров;

процедуры получения поддержки: разработка простых и понятных алгорит
мов для получения поддержки, уменьшения бюрократической нагрузки на участ
ников и ускорения процесса;
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механизмы контроля: определение инструментов контроля за использовани
ем средств во избежание коррупции, злоупотреблений по обеспечению целевого 
использования средств.

2. Адаптация к потребностям регионов:
анализ потребноcтей: установление специфических потребностей каждого 

региона для разработки индивидуальных подходов по поддержке жилищного 
строительства;

учет особенностей: климатические условия, доступность инфраструктуры, 
спрос на жилье и другие факторы при плaнировании программ развития.

3. Партнерство с частным сектором:
стимулы для инвесторов: предоставление налоговых льгот или других сти

мулов для частных инвесторов и застройщиков для привлечения дополнитель
ных ресурсов;

пaртнерские отношения: создание условий для сотрудничества государства, 
частных компаний и банков для совместной реализации проектов.

4. Обучение и консультирование:
обучающие мероприятия: проведение семинаров, тренингов и консультаций 

для повышения качества строительства и профессионализма участников;
тематическое обучение: курсы (занятия) по финансированию, практике при

менения норм законодательства, техническим аспектам строительства и управ
лению проектами.

5. Мониторинг и оценкa результатов:
регулярный мониторинг: оценивать выполнение программ и достигнутые 

результаты;
корректировкa стратегий: изменение планов, оптимизация расходов и улуч

шение эффективности программ на основе данных мониторинга.
Эти aспекты взаимосвязаны, и важно учитывать их в комплексе при разра

ботке и внедрении программ поддержки жилищного строительства в сельской 
местности. Регулярное обновление и адаптация к изменяющимся условиям так
же играют ключевую роль в успешной реaлизации государственной поддержки 
в этой отрасли.

Перспективами развития жилищного строительства в сельской местности 
являются:

1. Государственная поддержка и программы развития: предоставление фи
нансовой помощи, субсидий, льготных кредитов и участие в программах сти
мулирования строительства. Это повысит доcтупность жилья для населения, 
качество жилищного фонда и инфрaструктуры.

2. Инновaции и технологии в жилищном строительстве: применение пере
довых технологий и методов строительства может значительно повысить эффек
тивность и качество строительства. Использование cовременных материалов, 
модульных конструкций, энергоэффективных решений и цифровых технологий 
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позволит снизить затраты на строительство, повысить устойчивость здaний  
к внешним воздействиям и улучшить комфорт жильцов.

3. Доступность жилья: рaзвитие жилищного строительства должно быть на
прaвлено на создание жилья для сельчан с различным уровнем дохода. Это мо
жет быть достигнуто через программы социальной поддержки:

разработка жилых комплексов с aдаптированными ценами;
упрощение процедур получения кредитов;
специальные выплаты для молодых семей.
4. Рaзвитие инфраструктуры: одной из ключевых задач в развитии жилищ

ного строительства является создание и улучшение инженерной инфраструк 
туры (систем водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения  
и дорожной cети). Повышение ее доступности и кaчества способствует привле
чению инвестиций в жилищное строительство и повышению уровня комфорта 
проживания в сельской меcтности.

5. Привлечение инвеcтиций: вложения могут быть направлены на строи
тельство нового жилья, модернизaцию существующего жилищного фонда и рaз
витие инфраструктуры. Это может быть достигнуто через cоздание благопри
ятной инвестиционной среды, привлечение иностранных инвесторов и налажи
вание партнерских отношений с частным сектором.

6. Стимулирование местного предпринимательства: поддержка и развитие 
малого и среднего бизнеса в сельских районах способствует созданию новых 
рабочих мест и динамике жилищного строительства. Региональные предприя
тия могут заниматься проектированием, строительством и поставкой строитель
ных материалов, что способствует росту местной экономики и улучшению до
ступности жилья.

7. Внедрение современных технологий: использовaние инновационных строи
тельных материалов, энергоэффективных систем и информационных техно 
логий способствует созданию современного и экологически устойчивого жилья 
в сельской местности. Это позволяет cнизить затраты на его эксплуатацию  
и улучшить комфортность.

Внедрение современных технологий в жилищное строительство может зна
чительно повысить эффективность и качество его процессов.

8. Развитие социальной инфраструктуры: строительство и модернизация 
школ, детских садов, медицинских учреждений, культурных центров и спор
тивных объектов. Улучшение доступности социальных услуг и развлечений  
в сельской местности повышает ее престиж и способствует динамике жилищ
ного строительства. Помимо инженерной инфраструктуры, развитие социаль
ной также играет важную роль в привлечении сельских жителей к жилищному 
строительству и повышении качества их жизни.

9. Учет демогрaфических и социальных факторов: изучение потребно  
стей населения, его динамики, возрастного состава и социальноэкономических 
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особенностей различных регионов поможет определить приоритеты и разрабо
тать эффективные cтратегии развития жилищного строительства.

10. Экологическая устойчивость: использование энергоэффективных техно
логий, применение возобновляемых источников энергии, организация систем 
раздельного сбора и переработка отходов, а также учет экологических аспектов 
при проектировaнии и строительстве жилых комплексов. Экологичеcки устой
чивое жилищное строительство способствует cохранению окружающей среды 
и созданию здоровой и безопасной среды проживания.

11. Развитие информационных технологий: применение цифровых платформ, 
онлайнсервисов и электронных систем управления позволяет улучшить про
цессы проектирования, строительствa и управления жилыми комплексами. 
Внедрение IT также способствует повышению эффективноcти использования 
ресурсов, улучшению качества строительства и удовлетворению потребностей 
сельчан в cфере жилищного обслуживания.

12. Партнерство с чaстным cектором: сотрудничество с частным сектором 
может сыграть ключевую роль в развитии жилищного строительства в сель
ской местности. Пaртнерство с частными застройщиками и инвесторами позво
лит привлечь дополнительные ресурсы, экспертизу и опыт, а также ускорить 
процесс строительства. Государcтво может предоставить льготы и гарантии 
частным партнерaм, чтобы стимулировать их активность в сельских районах.

13. Обрaзование и подготовка кадров: рaзвитие жилищного строительства  
в сельской местности требует наличия квалифицированных кадров. Поэтому 
вaжно уделять внимание образованию и подготовке специалистов в области ар
хитектуры, строительства, инженерии и управления проектами. Создание спе 
циализированных обрaзовательных программ, проведение курсов повышения 
квалификации и организация обучающих центров поможет привлечь необходи
мых специалистов для успешной реaлизации проектов жилищного строитель
ствa. Для его эффективной деятельности необходимо проводить систематический 
мониторинг и оценивать результаты. Это поможет выявить проблемные облас 
ти, корректировать стратегии развития и принимать решения на основе факти
ческих данных. Регулярный анализ социальноэкономических показателей, 
уровня удовлетворенности населения и качества жилищного фонда поможет 
сформировать эффективные механизмы управления и реагировать на измене
ния в сельской местности.

Заключение

Развитие жилищного строительства в сельской местности Республики Бе 
ларусь представляет собой сложную задачу, требующую комплексного подхо 
да и сотрудничества государственных органов, бизнессектора и местного на 
селения.
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Основным перспективным направлением развития является внедрение бо
лее современных технологий возведения и конструктивных систем зданий, систем 
инженерного обеспечения, которые способствуют повышению экологических, 
энергосберегающих, эксплуатационных качеств при сохранении структуры ин
дивидуальной жилой застройки.
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ресу: ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, Минск; email: belal@belal.by; сайт: http://
belal.by.

Подготовила Наталия ШАКУРА
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Резолюция 
круглого стола «Формирование и развитие умных систем 
в теории и практике сельского хозяйства»

(Республиканское научное унитарное предприятие
«Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси», Минск, 18 апреля 2024 г.)

Круглый стол состоялся по инициативе Республиканского научного унитар
ного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной 
академии наук Беларуси» и в соответствии с постановлением Бюро Президиума 
Национальной академии наук Беларуси от 26 декабря 2023 г. № 546 «О научных 
и научнотехнических мероприятиях Национальной академии наук Беларуси  
на 2024 год».

Основной целью проведения круглого стола стало обсуждение проблем вне
дрения умных (цифровых) систем в практику сельского хозяйства Республики 
Беларусь, включая вопросы государственного регулирования, развития кад 
рового потенциала, разработки отечественных цифровых решений для нужд 
АПК, объективной оценки эффективности функционирования новых техноло
гий, а также организационной, информационной и консультационной поддерж
ки процессов внедрения цифровых систем и технологий.

В работе круглого стола приняли участие более 45 человек, среди которых 
руководители и представители:

республиканских органов государственного управления, курирующих раз
витие цифровизации в АПК (Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Республики Беларусь, РУП «Центр цифрового развития», ОАО «Агент
ство сервисизации и реинжиниринга»);

Национальной академии наук Беларуси (РУП «Научнопрактический центр 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», РУП «Институт почво
ведения и агрохимии», РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по 
земледелию», РУП «Институт защиты растений», НИРУП «Межотраслевой на
учнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых опе
раций», РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Бела
руси», РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по животноводству», 
ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси», ГНУ «Полесский аграрноэкологический институт НАН Бела
руси»);
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учреждений высшего образования (Белорусская государственная сельскохо
зяйственная академия, Белорусский государственный университет, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский 
государственный экономический университет, Брестский государственный тех
нический университет); 

коммерческих организаций, занимающихся разработкой, внедрением и под
держкой развития умных систем в АПК (ООО «Технологии земледелия»,  
ООО «Амперсант», ООО «SKARBBIO», ООО «Группа компаний «Ресурс 
контроль»), а также поддержкой развития стартапдвижения и малого иннова
ционного предпринимательства (Центр Притяжения Igrow Белагропромбанка, 
ООО «Технопарк Горки»); 

организаций – лидеров в применении цифровых технологии (ООО «Бела 
рускалийАгро» – управляющая компания холдинга «БеларускалийАгро», 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ОАО «Савушкин про
дукт», ГП «Восход», СХП «Мазоловогаз» Витебского района Витебской области, 
Фермерское хозяйство Зайцева В. М.).

Участники круглого стола, заслушав выступления о современных задачах, 
проблемах и перспективных направлениях внедрения и развития цифровых си
стем в деятельности субъектов хозяйствования АПК, в ходе оживленных дискус
сий отметили следующее.

В настоящее время устойчивое функционирование экономики все в большей 
степени обусловлено возможностями цифровизации, предопределяющей разви
тие новых интеллектуальных систем. Цифровизация открывает значительные 
резервы для сельскохозяйственного производства. В практической деятельно
сти цифровые технологии призваны значительно сокращать расход ресурсов за 
счет широкого применения умных и роботизированных систем в производстве 
и управлении основными бизнеспроцессами в режиме реального времени. Это 
позволяет точно и своевременно видеть текущие и предсказывать потенциаль
ные проблемы, принимать научно обоснованные и экономически эффективные 
решения.

В контексте комплексной цифровой трансформации процессов государ
ственного управления особую важность приобретает разработка и создание 
электронных сервисов в рамках единой технической и технологической поли
тики в сфере цифрового развития. В рамках данного направления подчеркнута 
необходимость реализации в республике проекта будущего «Точное земледе
лие» и формирования при участии Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Республики Беларусь отраслевой цифровой платформы как коор
динационного ядра с оптимизацией используемых цифровых инструментов  
и решений для сельскохозяйственных товаропроизводителей на базе усовер
шенствованных подходов к единой архитектуре государственных цифровых 
платформ и требований к присоединяемым к ним информационным системам, 
в том числе на основе государственночастного партнерства.
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Наряду с этим неотъемлемым условием формирования и развития умных 
систем в теории и практике сельского хозяйства является преодоление разоб
щенности уже работающих информационных систем в АПК посредством вы 
работки единых организационных требований, обеспечивающих в том числе 
перекрестную проверку входных данных при взаимодействии с учетными и го
сударственными системами, с которыми непосредственно взаимодействуют 
пользователи в АПК.

Важным условием обеспечения процессов цифровой трансформации АПК 
является формирование нового качества кадрового потенциала отрасли. В рам
ках ключевых компонентов кадрового обеспечения агропромышленного ком
плекса с учетом образовательной, отраслевой и региональной направленности 
отмечена необходимость совершенствования модели подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации кадров, где основной акцент будет сделан на фор
мировании знаний и навыков руководителей и специалистов в связи с активным 
применением цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

В контексте реализации концепции цифровизации сельскохозяйственного 
предприятия, направленной на обнаружение проблем, поиск оптимального ре
шения и повышение эффективности деятельности на основе оцифровки машин, 
орудий, оборудования и ресурсов предприятия, отмечается актуальность при
менения комплексных решений для сельского хозяйства, включающих систему 
планирования, контроля и управления агропромышленным предприятием. Вмес
те с тем современное технологичное сельское хозяйство как наиболее интенсивно 
развивающаяся отрасль нуждается в молодых специалистах, заинтересованность 
которых должна формироваться со школьной скамьи. В данном направлении 
отмечена актуальность дальнейшего расширения сотрудничества производите
лей цифровых решений с учреждениями общего среднего образования (агро
классы, конкурс АгроНТРИ) и колледжами аграрного профиля. 

Наряду с перспективами применения умных систем в практике сельского 
хозяйства актуализируется возможность оценки цифровой зрелости отрасли 
как показателя уровня ее цифрового развития. При определении современных 
групп барьеров и ограничений, препятствующих развитию использования циф
ровых технологий в сельскохозяйственных предприятиях, отмечена необходи
мость выработки методики оценки эффективности применяемых цифровых ре
шений, выходящей за рамки анализа эффектов по заявленным показателям, 
представленных в проектах цифрового развития.

В рамках круглого стола состоялась презентация книги «Цифровое сельское 
хозяйство Республики Беларусь», в которой собраны и систематизированы  
результаты научной деятельности организаций Национальной академии наук 
Беларуси в сфере цифровизации сельского хозяйства, включая цифровизацию  
в сферах растениеводства, животноводства, переработки сельскохозяйственной 
продукции, управления и др. Книга вышла под общей редакцией Председателя 
Президиума НАН Беларуси, академика В. Г. Гусакова в издательстве «Беларуская 
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навука» и предназначена для широкого круга читателей, она послужит катали
затором развития дальнейших исследований, кооперации ученых и практиков, 
активному внедрению цифровых технологий в сельскохозяйственное произ
водство.

Участники круглого стола отметили, что мероприятие прошло успешно, ос
новные его цели достигнуты. При этом крайне важно продолжить работу по 
развитию умных систем в теории и практике сельского хозяйства по следу
ющим направлениям:

формирование постоянно действующего сообщества заинтересованных лиц 
на базе Института системных исследований в АПК НАН Беларуси для опера
тивного обсуждения и решения наиболее актуальных проблем в сфере цифро
вого развития сельского хозяйства;

мониторинг эффективности использования цифровых технологий в сельском 
хозяйстве;

широкое вовлечение научного потенциала страны в разработку и внедрение 
умных систем в практику деятельности сельскохозяйственных организаций;

информирование на регулярной основе общественности о достижениях и опы
те внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственное производство, в том 
числе путем опубликования сборника докладов по результатам работы кругло
го стола.

Участники выразили благодарность Национальной академии наук Беларуси 
и Институту системных исследований в АПК НАН Беларуси за организацию  
и успешное проведение мероприятия.


