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Управление материальными ресурсами  
в контексте обеспечения устойчивости АПК1

Обоснованы подходы к совершенствованию процессов управления 
материальными ресурсами, ориентированные на формирование комп
лексной системы управления в рамках повышения эффективности сель
хозпроизводства. Представлены положения научнотеоретического (це 
ле вая модель управления материальными ресурсами в сельском хо
зяйстве с учетом взаимосвязи субъектов национальной экономики, ее 
эволюции и условий принятия решений относительно таких ресурсов; 
общая схема порядковых факторов государственного регулирования 
прямого и косвенного влияния на результативность использования ма
териальных ресурсов в аграрной сфере) и методологического (блоки 
совершенствования практики управления материальными ресурсами  
в контексте обеспечения финансовоинвестиционной устойчивости АПК) 
характера.

Ключевые слова: управление материальными ресурсами, устойчи
вость сельского хозяйства, государственное регулирование, эффектив
ность сельхозпроизводства, управленческие решения.
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Management of material resources  
in the context of ensuring the sustainability  
of the agroindustrial complex

Substantiated are approaches to improving the processes of managing 
material resources, focused on the formation of an integrated management 
system in the context of increasing the efficiency of agricultural production. 
The provisions of the scientific and theoretical (the target model of material 
resources management in agriculture, taking into account the interrelation  
of the subjects of the national economy, the evolution of the national economy 
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and the conditions for making managerial decisions in terms of material resources; the general scheme 
of ordinal factors of state regulation of direct and indirect influence on the effectiveness of the use of 
material resources in agriculture) and methodological (improvement blocks the current practice of mana
ging material resources in the context of ensuring the financial and investment stability of the agroin
dustrial complex) character.

Keywords: management of material resources, sustainability of agriculture, state regulation, effi
ci ency of agricultural production, guiding decisions.

Введение

Важнейшим условием финансовой устойчивости агропромышленного про
изводства остаются оптимизация затрат и повышение окупаемости материаль
ных ресурсов с целью снижения себестоимости продукции. Успешное решение 
этой задачи требует выработки предложений не только по активизации таких 
резервов на уровне конкретного товаропроизводителя (в результативной систе
ме управления материальными ресурсами сконцентрирован высокий потенци
ал уменьшения себестоимости сельхозпродукции, роста прибыли, достижения 
финансовой устойчивости, формирования инвестиционных активов, повыше
ния оплаты труда и др.), но и по реализации инструментов государственного 
регулирования, направленных на стабильное ресурсообеспечение аграрной от
расли с учетом сезонности производства и заготовки сырья, ритмичности по
ставок материальных ресурсов, развитости рынка материальнотехнических 
средств, включая его инновационность [1, 9, 16, 20]. В данной связи обоснование 
комп лексных подходов по совершенствованию процессов управления матери
альными ресурсами в сельском хозяйстве в контексте финансовой устойчиво
сти АПК приобретает особую актуальность.

Объект исследования – материальные ресурсы, система управления; пред
мет – процессы управления материальными ресурсами в сельском хозяйстве. 
При менялись такие методы, как монографический, абстрактнологический, рас
четный, нормативный и др.

Основная часть

Результативность управления материальными ресурсами определяется на 
базе ряда показателей, среди которых нами отмечены два ключевых: сово
купный уровень материальных затрат и материалоемкость. Так, за 2015–2021 гг. 
издержки на основное производство продукции сельского хозяйства в органи
зациях Минсельхозпрода увеличились почти в 1,8 раза (в 2021 г. они составили 
14 340 млн бел. руб.), наибольший удельный вес в этих затратах имели матери
альные (72,1 %). Установлено, что их уровень в растениеводстве повысился  
в 1,6 раза (3048 млн бел. руб.), животноводстве – в 1,8 раза (6102 млн бел. руб.);  
в пересчете на доллары США рост составил 1,8 и 12,0 % соответственно по от
раслям (см. таблицу).
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Динамика материальных затрат в сельскохозяйственных организациях  
Республики Беларусь в 2015, 2018–2021 гг.

Показатель 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.,
% к 2015 г.

Материальные затраты на производство  
сельскохозяйственной продукции, млн бел. руб.*
В том числе:

растениеводства
животноводства

58410

18768
34150

7253

2135
4366

7863

2392
4661

8755

2744
5144

10345

3048
6102

177,1

162,4
178,7

Материальные затраты на производство  
сельскохозяйственной продукции, млн долл. США
В том числе:

растениеводства
животноводства

3672

1180
2147

3560

1048
2143

3760

1144
2229

3590

1125
2109

4076

1201
2404

111,0

101,8
112,0

* Материальные затраты за 2015 г. измеряются в млрд бел. руб.
П р и м е ч а н и е. Составлена по данным сводных годовых отчетов Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Стоит отметить, что в условиях повышения цен и тарифов на материальные 
ресурсы для сельского хозяйства товаропроизводители стали более эффективно 
использовать их. В долгосрочной перспективе (2010–2020 гг.) материалоемкость 
производства сельхозпродукции снизилась на 30,8 % и в 2020 г. составила 
821 бел. руб. на 1000 бел. руб. валовой продукции, однако в 2021 г. отмечен рез
кий подъем показателя – до уровня 912 бел. руб. Следовательно, общей положи
тельной динамике повышения окупаемости затрат соответствует устойчивая 
зависимость от планомерного увеличения объемов производства. Вместе с тем 
достигнутые значения окупаемости материальных ресурсов не позволяют выйти 
на финансовую стабильность и безболезненно принимать непредвиденные конъ
юнктурные изменения на материальнопроизводственных и агропродовольст
венных рынках, динамику внешней и внутренней конкурентной среды.

Отсюда возникает необходимость более глубокого изучения процессов уп
равления ресурсами как целостной системы, которая на данный момент еще  
не сформирована. В сельском хозяйстве таковая затрагивает большой пласт воп
росов, раскрывающихся через взаимосвязи категорий «система» и «управление» 
с поведенческим характером «материальные ресурсы» при учете преобразо
ваний во всей национальной экономике. Вывод сделан на основании изучения 
результатов исследований зарубежных классиков – по управлению в целом 
(И. Ансофф, М. Вебер, Ф. Гилбрейт, П. Друкер, Ф. Тейлор, А. Томсон, А. Файоль 
и др.), отечественных и российских авторов – применительно к агропромыш
ленному комплексу в частности (В. Г. Гусаков, В. И. Бельский, Г. В. Бес
пахотный, А. В. Петриков, А. И. Алтухов, Л. В. Бондаренко, В. З. Мазлоев, 
В. И. Буць, Г. И. Гануш, В. А. Воробьев, Л. Ф. Догиль, И. Г. Ушачев, М. К. Жудро, 
С. А. Константинов, М. И. Запольский, Г. М. Лыч, В. В. Милосердов, А. В. Микулич, 



6  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2023

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

А. Г. Папцов, А. В. Пилипук, А. П. Шпак, А. С. Сайганов, А. С. Скакун, А. Г. Сем
кин, Э. Н. Крылатых, А. Н. Семин, И. Ф. Хицков, А. В. Колесников, В. В. Маслова, 
А. Н. Антоненко, А. П. Такун и др.). В данном случае значимым является внима
ние к особенностям функционирования и развития некоторых секторов эконо
мики, влияющих на сельское хозяйство (топливноэнергетический, агрохими
ческий и пр.), тенденциям рынка материальных ресурсов, механизмам обес
печения минеральными удобрениями, семенами, средствами защиты растений 
и т. д. Важны также меры и направления обновления материальнотехнической 
базы и поддержания финансовой устойчивости производителей продовольст
вия, методы оценки эффективности ресурсопотребления и ресурсосбережения 
в отраслях, инструменты системного анализа затрат при получении сельхоз про
дукции, моделирование и оптимизация статей расходов, векторы снижения се
бестоимости продукции, особенности бухгалтерского и управленческого учета, 
а также аудита в сельском хозяйстве.

Данные сферы исследованы рядом ученых (без детальных акцентов на управ
лении ресурсами):

эффективное использование материальноденежных затрат в отраслях сель
ского хозяйства в контексте углубления концентрации, специализации, инте
грации – В. Г. Гусаков, А. П. Шпак, В. И. Бельский, Г. М. Лыч, Г. И. Гануш,  
А. С. Сайганов, М. К. Жудро, К. К. Шибеко, И. П. Воробьев, А. В. Пилипук, 
В. И. Буць, И. И. Леньков, Р. К. Ленькова, С. А. Константинов, Ю. Н. Селюков, 
В. В. Чабатуль, А. В. Ленский и др.;

оптимальное инвестирование в обновление материальных ресурсов как  
части оборотных фондов и материальнотехнической базы – В. Г. Гусаков,  
Г. М. Лыч, А. П. Шпак, Я. М. Блянкман, С. А. Константинов, С. С. Полоник, 
Ю. Н. Селюков, Б. М. Шундалов, А. Н. Русакович и др.;

рациональное обеспечение агрохимической продукцией – В. В. Гракун, 
Н. В. Киреенко, А. С. Сайганов, З. М. Ильина, В. И. Бельский и др.

Вместе с тем различные цели и задачи, поставленные при выполнении ис
следований, а также неравнозначность факторов и условий, преобладающих  
в периоды их проведения, требуют развития научнотеоретических и практиче
ских подходов к совершенствованию практики управления материальными ре
сурсами. В данной связи предполагается, что система управления материаль-
ными ресурсами в сельском хозяйстве представляет собой определенным обра
зом структурированные соединения множества элементов (в их состав входят 
ядро, сферы, оболочки, потоки и т. д.), гарантирующие согласованность переч
ня задач по субъектам и порядок реализации действий руководящего характера 
на принципах процесснофункционального подхода применительно к матери
альным ресурсам, начиная с ресурсообеспечения под влиянием конъюнктуры 
рынков, развития топливноэнергетического комплекса, семеноводства и дру
гих элементов экономической системы и заканчивая ресурсопользованием на 
уровне товаропроизводителя. Они направлены на повышение эффективности  



2/2023  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  7

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

и конкурентоспособности производителей продовольствия с учетом всей мно
госпекторной классификации материальных ресурсов (характеризуются разно
образием, моральным износом относительно инновационности и др.) [15].

Таким образом, научная новизна авторского подхода к развитию научноте
оретической базы заключается в следующем:

вопервых, в обосновании ключевых элементов системы управления (ядро, 
сферы, оболочки) и механизмов их усиливающегося взаимодействия в условиях 
цифрового уклада;

вовторых, в разграничении пяти ключевых сфер, сказывающихся на ядре: 
рынок материальных ресурсов (экономическая дефиниция «достаточное ресур
сообеспечение» увязывается с последним); топливноэнергетический комплекс; 
агрохимический сектор; селекция и семеноводство, кормопроизводство; сельско
хозяйственное машиностроение;

втретьих, в выделении стратегических и тактических потоков изменения 
национальной экономики и мировоззрения, имеющих высокий потенциал в транс
формации сфер и оболочек (развитие зеленой, циркулярной экономики и др.);

вчетвертых, в конкретизированных условиях и факторах, воздействующих 
на принятие руководящих решений в части материальных ресурсов в сельском 
хозяйстве по природе их формирования (стратегические и тактические, отрас
левые, межотраслевые, региональные, внутрихозяйственные) (рис. 1).

Особенностью построения целевой модели системы управления материаль
ными ресурсами в сельском хозяйстве является ориентир на экономически ре
зультативное использование этих ресурсов при производстве продукции. Это 
достигается за счет укрепления конкурентных преимуществ аграрных товаро
производителей в условиях согласования на региональном и республиканском 
уровнях руководящих целей и задач, создания и поддержания достаточной ин
фраструктуры для эффективной координации материальных ресурсов субъек
тами секторов экономики и др.

Нами выделены следующие элементы системы управления:
ядро модели – представлено непосредственно аграрными товаропроизводи

телями, применяющими различные методы и способы управления ресурсами,  
а также государственными и ведомственными органами, устанавливающими 
перечень и порядок задействования тех или иных инструментов координации  
с поставщиками – генераторами ресурсов, консультационными центрами и пр.;

сферы и оболочки – комплексно формируются через плоскости секторов 
экономики, обусловливающих потенциальный уровень ресурсного обеспечения 
в сельском хозяйстве (т. е. сферы), и области механизмов, алгоритмов, инстру
ментов, подвижность которых обосновывает порядок взаимодействия ядра и сфер 
с целью повышения результативного использования материальных ресурсов  
в сельском хозяйстве (т. е. оболочки);
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СФ
ЕР

А
О

БО
Л

О
ЧК

А

Топливно
энергетический 

комплекс: 
рациональное 
распределение

и использование 
ТЭР

Ядро модели:
производители сельскохозяйственной продукции

(эффективное использование материальных ресурсов 
на уровне конкретного товаропроизводителя);

государственные и ведомственные органы
(согласование целей и задач управления материальными ресурсами

в сельском хозяйстве, создание и поддержание инфраструктуры
для эффективной координации и т. д.)

Взаимодействие 
субъектов 

в части 
потребления 

ТЭР

Взаимодействие 
субъектов по
применению

агрохимической 
продукции

Агрохимический 
сектор:

достаточное
производство 

агрохимической 
продукции

Финансовые 
институты

Взаимодействие 
субъектов в части 

использования 
семян 

и посадочного 
материала, кормов

АПК (селекция
и семеноводство,

кормопроизводство, 
комбикормовая 

промышленность)

Взаимодействие 
субъектов в части 

эффективного 
ремонта МТП
и комбайнов

Машиностроение: 
оптимальное 
производство

запасных 
частей

Условия и факторы, влияющие на принятие руководящих решений в части материальных ресурсов
в сельском хозяйстве (стратегические и тактические, региональные, внутрихозяйственные и др.)

Логистические 
центры

Условия и факторы, устанавливающие особенности управления материальными ресурсами в сельском 
хозяйстве по уровням (мировая экономика и транснациональные формирования, национальная экономика,
агропродовольственный сектор, производители сельскохозяйственной продукции) 

Стратегические и тактические потоки изменения национальной и аграрной экономики

Поставщики 
и производители ресурсов

Приоритетность номенклатуры ресурсообеспечения и ресурсопользования с учетом разграничения 
топливноэнергетических ресурсов, запасных частей, семян и посадочного материала, кормов, средств 
защиты растений и животных в рамках многоспекторной схемы детализации материальных ресурсов 
для сельского хозяйства по направлениям принятия решений в разрезе блоков: 1) экологический;
2) организационный; 3) экономический; 4) техникотехнологический межотраслевой; 5) инноваци
онный (включая моральный износ); 6) техникотехнологический отраслевой; 7) целевой управлен
ческий; 8) комплексной эффективности использования ресурсов

Научноконсультационные 
центры

Оболочка – взаимодействие субъектов хозяйствования с учетом государственного 
регулирования: достаточное ресурсообеспечение производственных процессов

Сфера – рынок материальных ресурсов для сельского хозяйства:
эффективное развитие и повышение его (рынка) привлекательности

Ц И Ф Р О В О Й У К Л А Д

Рис. 1. Упрощенная схема целевой модели системы управления материальными ресурсами  
в сельском хозяйстве (выполнен по результатам собственных исследований)
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динамичные составляющие – содержат широкий перечень элементов, пре
допределяющих состояние системы управления и ее развитие (в условиях циф
ровой экономики наполняемость данного сегмента углубляется):

а) стратегические и тактические потоки изменения национальной и аграрной 
экономики. Они имеют высокий потенциал влияния на трансформацию сфер  
и оболочек (ускоренное освоение инновационных разработок в области сель
ского хозяйства в рамках техникотехнологических решений, изменение климата 
в долгосрочной и краткосрочной перспективе, развитие цифровизации и цирку
лярной экономики, появление новых форм кооперации, интеграции, кластерных 
объединений и многофункциональных логистических структур, расширение 
инструментов моделирования, в которых заложены колебания цен на ресурсы  
в разрезе их видов, и др.);

б) условия и факторы, устанавливающие особенности управления матери
альными ресурсами в сельском хозяйстве по уровням:

– мировой экономики и интеграционных формирований – финансовоматери
альный поток импорта в АПК (минеральносырьевые ресурсы, семена, средства 
защиты растений, вакцины, комплектующие изделия к технике и пр.); логисти
ческие и инфраструктурные правила, практики, ограничения и барьеры импор
та (реимпорта) и экспорта определенных видов материальных ресурсов и др.;

– национальной экономики – рыночное предложение применительно к видам 
материальных ресурсов для сельского хозяйства; практика монопольного по
ложения в этом сегменте рынка; инструменты государственного регулирова
ния рынка материальных ресурсов, направления развития  в условиях рыночной 
экономики и т. д.;

– агропродовольственного сектора экономики – временной порог предо
ставления оперативной информации в части ресурсов по всем звеньям цепоч  
ки формирования стоимости агропродовольствия и его потребителей; подходы 
к обоснованию справедливых дотаций и субсидий для приобретения матери
альных ресурсов в разрезе сельских территорий и др.;

– товаропроизводителя аграрной продукции – перечень комплексных мето
дик планирования; анализ материальных затрат по видам ресурсов в условиях 
развития цифровой экономики; способы корректировки натурального расхода 
материальных ресурсов с учетом эффективности и финансовой устойчивости;

в) условия и факторы, влияющие на принятие управленческих решений  
в части материальных ресурсов в сельском хозяйстве:

– стратегические и тактические – новые источники энергии, лимиты на про
изводство агрохимикатов, добычу нефти, газа и переработку нефтепродуктов, 
стоимость барреля нефти и др.;

– региональные – специализация региона, мощность его перерабатывающих пред 
приятий агропромышленного профиля, природноклиматические условия и пр.;

– внутрихозяйственные – расход ресурсов в предыдущие годы; производст
венноэкономический потенциал хозяйства (плодородие почвы, площадь сельхоз
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угодий и пашни, производительность машиннотракторного парка, поголовье 
скота и его структура; финансовое состояние и др.) и т. д.

Установлено, что применение авторской многоспекторной блочной схемы 
детализации материальных ресурсов для сельского хозяйства по направлениям 
принятия решений в разрезе блоков позволяет выделить приоритетность иссле
дования ресурсов (с учетом их особенностей) в рамках темы ресурсообеспече
ния и ресурсопользования:

1) топливноэнергетические ресурсы (высокая доля импортной составля
ющей, количественно ограничены, регулируемые тарифы, государственная под
держка; массовое применение);

2) агрохимическая продукция (высокая доля импорта, рыночные и деклари
рованные цены, государственные субвенции, элемент инновационного потен
циала АПК, фактор результативности производства и др.; задействована только 
в АПК);

3) семена, посадочный материал, корма, комбикорма (рыночные цены, уде
шевление стоимости, элемент инновационного потенциала АПК, фактор резуль
тативности производства и др.; применение только в АПК);

4) запасные части (рыночные цены; зависимость от машиннотракторного пар
ка и комбайнов, возможности использования в других технических средствах).

Таким образом, переход на качественно новый этап развития аграрной отрас
ли достигается только в согласованной системе [4, 6, 7, 10, 12–14, 18, 19, 21, 22],  
в которой максимально учтены факторы, условия, принципы, цели, задачи субъ
ектов, прямо и косвенно воздействующих на ресурсы. Возникает своего рода 
противоречие: с одной стороны, система управления материальными резервами 
находится под постоянным давлением национальной экономики, с другой – сама 
создает точки влияния на аграрную среду, что требует внимания к множеству 
аспектов и разным уровням руководства: иерархическому (производитель про
дукции – регион – область – республика) и отраслевому (вид продукции, отрас
ли, продуктовые подкомплексы и др.) [16, 23, 27].

Далее сконцентрируем внимание на иерархическом аспекте. Так, на уровне 
аграрных товаропроизводителей управление материальными ресурсами вклю
чает совокупность форм и методов определения потребности хозяйствующих 
субъектов в необходимых ресурсах, их закупку и поставку, направления приме
нения, выявление возможных источников ее покрытия, а также поиск резервов 
оптимизации по блокам операций. Это требует внимания к специализации ор
ганизаций, ряду факторов и условий внутрихозяйственного характера, произ
водственноэкономическому потенциалу субъекта, региона и пр. [2, 8, 24, 25].

Выявлены ключевые инструменты управления материальными ресурсами 
на уровне субъекта хозяйствования:

1) учетная политика и принципы распределения прямых и косвенных затрат 
в разрезе культур. Это позволяет объективно обосновать резервы снижения ма
териальноденежных издержек;
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2) ориентация на рекомендуемые или нормативные значения использования 
материальных ресурсов в стоимостном выражении в целом по организации и их 
ежегодная корректировка. В данном случае значим принцип дифференциации 
показателя в зависимости от специализации хозяйства, концентрации произ
водства, плодородия земель и т. д.;

3) техникотехнологическая дисциплина и совершенствование производст
венного процесса (включая рациональную работу машиннотракторного парка, 
соблюдение отраслевых и техникотехнологических регламентов, обоснован
ность инновационных решений и др.);

4) прогрессивность методов поиска контрагентов и установление эффектив
ных взаимосвязей между поставщиками материальных ресурсов и субъектами 
хозяйствования в разрезе каналов реализации.

Как установлено практикой, воздействие государственных органов на про
дуктивность материальных ресурсов в сельском хозяйстве является многовек
торным [3, 5, 11, 17, 26], начиная с координации рынка материальнотехниче
ских ресурсов и заканчивая выходом на максимальную эффективность ресурсо
пользования у каждого товаропроизводителя.

Данного рода исследование позволило нам представить порядковые факто
ры государственного регулирования прямого и косвенного влияния на матери
альные затраты в аграрной сфере. Так, в качестве элементов первого порядка  
(с наибольшей степенью воздействия) выделены нормативноправовая регла
ментация в части приобретения и использования материальных ресурсов, уста
новление цен и тарифов на них, уровни господдержки продукции (рис. 2).

Следует отметить, что в нашей стране действует основательная нормативно 
правовая база в части организационного и экономического управления матери
альными ресурсами, которая постоянно совершенствуется. Она включает усло
вия регистрации, сертификации, маркировки, перемещения, утилизации агро
химических ресурсов; ведение государственных реестров сортов, средств защиты 
растений и удобрений, ветеринарных препаратов, кормовых добавок; организа
цию резервного фонда средств защиты растений, ветпрепаратов, страхового 
фонда семян и пр.; методы и способы формирования затрат и ведения бухгал
терского учета и др. В целях создания благоприятной конъюнктуры агропродо
вольственного рынка государство оказывает различного рода поддержку това
ропроизводителям. Это реализуется через систему мер, ориентированных на 
достаточное ресурсообеспечение, устранение последствий ценового диспарите
та на рынках материальнотехнических средств и агропродовольствия, выплату 
ценовых надбавок и т. д.

Таким образом, представленный комплексный подход к формированию сис
темы управления материальными ресурсами позволил нам не только развить 
научнотеоретические положения, но и выявить направления совершенствова
ния подобной практики в контексте финансовоинвестиционной обеспеченнос
ти АПК по блокам: устойчивого развития сельского хозяйства; поддержания 
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финансового уровня, достигнутого производителями сельскохозяйственной про
дукции; стабильного формирования уровней результативного использования 
ресурсов; достижения финансовой устойчивости товаропроизводителей; инди
видуального управления каждым материальным ресурсом в сельском хозяй
стве. Нами определена их наполняемость.

1. Блок устойчивого развития сельского хозяйства включает направления 
научной, научнотехнической и инновационной деятельности в области агро
продовольственных технологий и продовольственной безопасности, элемента
ми которых являются: цифровой уклад экономики; инструменты стимулирова
ния применения инновационных решений, позволяющих рационально и береж
но использовать материальные ресурсы; меры государственного регулирования 
затрат и поддержки сельхозорганизаций; комплекс рекомендаций по устойчи
вому развитию рынка материальных ресурсов для сельского хозяйства в кон
тексте достаточного ресурсного обеспечения и др.

2. Блок поддержания финансового уровня, достигнутого производителями 
сельскохозяйственной продукции, состоит из эффективных механизмов взаимо
действия производителей и поставщиков материальных ресурсов и сельхозпро
дукции, обеспечения согласованности их стратегий развития, последовательнос
ти реализации планов; способов учета экономических интересов и рисков; ин
струментов стимулирования и мотивации экономии и бережного отношения  
к материальным ресурсам; прогрессивной организации управления предприяти
ем на принципах процесснофункционального подхода в контексте повышения 
рентабельности производства (расширение перечня услуг сторонних организа
ций; внедрение альтернативных источников энергии, научно обоснованных нор
мативов, увеличение инвестиций в инновации; поиск наиболее выгодных кана
лов поступления материальных ресурсов; оптимизация ресурсной базы и мате
риальных запасов; составление графиков поставки материальных ресурсов, 
ремонта техники; структурирование информационного потока о расходе мате
риальных ресурсов и др.).

3. Блок стабильного формирования уровней результативного использования 
ресурсов охватывает эффективные инструменты реализации сельхозпродукции, 
прогнозирования цен в условиях рыночной экономики и их определения в рам
ках государственных нужд.

4. Блок достижения финансовой устойчивости товаропроизводителей со
держит частный комплекс практик по повышению эффективности материаль
ных ресурсов с учетом особенностей производственноэкономического потен
циала предприятия, региона, специализации и концентрации, особых режимов 
налогообложения и др. Данный блок зависит от конкретных проблемных участ
ков: планирование и закупка, финансовое обеспечение, оптимизация технико 
технологических решений и пр.

5. Блок индивидуального управления каждым материальным ресурсом  
в сельском хозяйстве выделен на основании детальной классификации таковых 
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и факторов, влияющих на их окупаемость, что отражается в координирующих 
процессах на уровне как субъекта хозяйствования, так и государства. В аграр
ной сфере задействован широкий перечень материальных ресурсов (минераль
ные удобрения, средства защиты растений, ветеринарные вакцины, топливно 
энергетические ресурсы, запасные части и т. д.), интенсивность использования 
которых связана с рядом особенностей регионального, внутриотраслевого харак
тера. При этом к разным ресурсам применяют различные подходы управления, 
что объясняется их происхождением (собственные или покупные), степенью 
участия в техникотехнологическом процессе (являются предметом или средст
вом выполнения механизированной операции), каналами поступления (отече
ственные или зарубежные) и др.

Следует отметить и переходящую взаимосвязь эффективного управления 
материальными ресурсами при производстве сельхозпродукции и финансово 
инвестиционных механизмов: с одной стороны, результативное руководство соз
дает дополнительные источники прибыли для реализации инвестиций и обес
печивает финансовую устойчивость, а с другой – применение инновационных 
решений формирует резервы оптимизации материальных ресурсов и выступает 
элементом системы их координирования.

В условиях развития цифровой экономики и активного освоения инноваци
онных решений нами предлагается сконцентрироваться на двух направлениях 
исследований:

1) общие – предназначены для всех аграрных товаропроизводителей и тезис
но учитывают вопросы ресурсного обеспечения и ресурсопотребления: система 
структурирования информационных потоков о материальных ресурсах, меха
низм взаимоотношений с контрагентами, алгоритм анализа конъюнктуры рын
ков материальных ресурсов для сельского хозяйства в разрезе их видов, оценка 
эффективности использования таких ресурсов при производстве продукции  
и т. д.;

2) частные – ориентированы на регионы, в которых товаропроизводители не 
достигают финансовой устойчивости: рекомендуемые уровни материальных за
трат в хозяйствах с учетом специализации и др.

Выделение общих и частных векторов продиктовано необходимостью фор
мирования индивидуальных подходов к решению проблем повышения эффек
тивности использования материальных ресурсов в сельском хозяйстве, что свя
зано с наличием убыточных организаций. Постоянное совершенствование и раз
работка инструментов, методик, механизмов в части управления позволяют 
субъектам хозяйствования оперативно выявлять скрытые резервы оптимизации 
материальноденежных средств, а государству – создавать благоприятные усло
вия, предопределенные внешними факторами конкурентной среды, для произ
водства продукции.
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Заключение

На основании исследований по выработке научнопрактических подходов 
к совершенствованию практики управления материальными ресурсами в аграр
ном секторе в контексте повышения финансовой устойчивости товаропроизво
дителей были получены следующие результаты:

1. Установлено, что в современных условиях отсутствует структурирован
ная система управления материальными ресурсами в сельском хозяйстве, т. е. 
координация реализуется по блокам: ресурсообеспечение и ресурсопользование, 
без привязки к конъюнктуре рынка материальных ресурсов для данной сферы, 
развитию топливноэнергетического комплекса и др. Исходя из этого предложе
на схема целевой модели такой системы, отражающая взаимосвязи субъектов 
национальной экономики, влияющих на обеспечение и эффективное использо
вание ресурсов в аграрных отраслях. Выделены ключевые сферы, воздейству
ющие на результативность ресурсов (топливноэнергетический комплекс, агро
химический сектор, селекция и семеноводство); стратегические и тактические 
потоки изменения национальной и аграрной экономики; условия и факторы для 
принятия руководящих решений в части материальных ресурсов в сельском хо
зяйстве по природе их формирования и др.

2. Конкретизированы уровни управления материальными ресурсами: иерар
хический (производитель аграрной продукции – регион – область – республика) 
и отраслевой (виды продукции, отрасли, продуктовые подкомплексы и др.).  
В раз резе иерархического подхода уточнены инструменты такого управления 
на микро и макроуровне. В данном ключе предложен перечень факторов госу 
дарст венного регулирования прямого и косвенного влияния на окупаемость ма
териальных затрат в сельском хозяйстве. В качестве группы факторов первого  
и последующего порядка выделены: формирование и поддержание конкурент
ной среды с учетом устойчивого развития рынка материальнотехнических ре
сурсов, повышение его привлекательности; инструменты управления конъюн
ктурой рынка материальных ресурсов, достаточность инфраструктуры для свое
временного приобретения ресурсов и др.

3. Обоснованы блоки совершенствования практики управления материаль
ными ресурсами в контексте финансовоинвестиционной обеспеченности АПК, 
включающие пять направлений: устойчивого развития сельского хозяйства; под
держания финансового уровня, достигнутого производителями сельхозпродук
ции; стабильного формирования уровней результативного использования ресур
сов; достижения финансовой устойчивости товаропроизводителей; индивиду
ального управления каждым ресурсом.
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Введение

Сегодня развитие экономики характеризуется действием экономических 
санк ций, введенных западными странами и усложняющих возможности прив
лечения иностранного капитала. По его формам предложено различать инвес
тиции в виде материальных, денежных, финансовых, нематериальных активов  
и объектов интеллектуальной собственности. В рамках этой группы необходи
мо измерить патентную активность, ее плотность, скорость роста, а на макро
уровне – ее распределение по отраслям.

К категории наукоемкой (высокотехнологичной) принято относить такую 
продукцию, при производстве которой доля затрат на исследования и разра
ботки в общих издержках или объеме продаж составляет не менее 3,5–4,5 %. 
Мировая практика показывает, что кластеры – наиболее эффективная форма 
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реа лизации проектов по выпуску конкурентоспособной продукции. Уже сейчас 
около половины всей продукции разрабатывается и производится в кластерных 
образованиях, например в индустриальных парках или свободных экономиче
ских зонах.

Что касается Республики Беларусь, то в стране процессы кластеризации – 
достаточно новое явление, особенно для АПК. Тем не менее можно отметить 
позитивный опыт создания подобного рода структур. С учетом положительной 
мировой практики кластеризации считаем целесообразным развивать данное 
направление в Беларуси и формировать действенные кластеры по АПК в целом, 
принимая во внимание особенности конкретных отраслей и сфер. Это даст воз
можность сбалансировать интересы товаропроизводителей и государства, сгла
дить негативные проявления рыночной конкуренции и конъюнктуры, диверси
фицировать риски социальноэкономического развития АПК, а также обеспе
чить достижение целевой конкурентоспособности аграрной экономики.

Основная часть

Цель исследования состоит в развитии эффективного функционирования 
кооперативноинтеграционных формирований (включая кластеры) на примере 
становления Центра кластерного развития инновационных технологий в АПК 
«Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамещения Союзного госу дар
ства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского индустриального парка «Ве
ли кий камень».

В Директиве Президента Республики Беларусь от 3 декабря 2021 г. № 9 од
ной из приоритетных задач определено углубление торговоэкономического 
взаимодействия Беларуси с Китаем. Важным вектором товарной диверси фи ка
ции продукции является рост экспорта высокотехнологичных товаров. Так, 
ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» реализует 
масштабный экспортно ориентированный и импортозамещающий инвестици
онный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного про
изводства полного цикла на 2016–2032 годы».

Исследованиями установлено, что создавать действенные кластерные струк
туры целесообразно в соответствии с доктринальным подходом, предусматри
вающим такую последовательность:

апробирование на региональном уровне, в частности, для выработки мето
дологических подходов и принятия практических решений;

формирование схемы пилотных проектов с возможностью распространения 
опыта в многоаспектных ракурсах;

мониторинг и оценка эффективности внедрения новых инструментов созда
ния действенных кластерных структур на практике.

Компоненты конкурентных механизмов роста экспортно ориентирован
ного потенциала Центра кластерного развития инновационных технологий  
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в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамещения Союзного 
государства и ЕАЭС позволяют учесть определение и согласование потребнос
тей основных заинтересованных предприятий, их идеи, оценку совокупного 
эффекта и отбор экономически значимых проектов для их реализации. Именно 
поэтому поступательный рост экспортно ориентированного потенциала Центра 
кластерного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» 
предполагает не бессистемное заполнение рыночных ниш, освобождающихся  
в результате санкционной политики зарубежных стран, а долгосрочное импор
тозамещение на базе разработки и применения современных рациональных ме
тодов размещения и использования производственных ресурсов; проектиро
вания и апробации новых форм организации производства, направленных на 
активное взаимодействие конкуренции и кооперации, кластеризацию. Такой под
ход к импортозамещению позволяет использовать эту стратегию для усиления 
конкурентных позиций страны в глобальной экономике в целом.

Привлекательность Центра кластерного развития инновационных техноло
гий в АПК «Здоровое питание» как кластерной зоны состоит, вопервых, в воз
можности государственного регулирования деятельности субъектов коопера
тивноинтеграционных формирований; вовторых, в экономии финансовых ре
сурсов для развития аналогичных инфраструктурных объектов и возможности 
их оснащения по передовым мировым технологиям; втретьих, в использовании 
единого бренда, что положительно сказывается на информационном обеспече
нии и маркетинговом продвижении высокоинновационных продуктов инвести-
ционного назначения.

В настоящее время можно выделить следующие социальноэкономические 
предпосылки эффективного функционирования Центра кластерного развития 
инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» в зависимости от систе
мы интересов различных предприятий.

Первая группа интересов хозяйствующих субъектов: наличие ключевых пред
ставителей бизнеса, заинтересованных в совместном сотрудничестве в рам ках 
кластерных образований; сложившиеся предпринимательские контакты между 
группами взаимосвязанных предприятий по типу цепочек высокой добавленной 
стоимости укрепляют доверие к образованию кластерных структур как формы 
интеграции субъектов в различных видах деятельности; возможность нарас
тить экспортный потенциал; эмерджентносинергетический эффект взаимодей
ствия способствует росту эффективности кластера не только в целом, но и в от
дельных хозяйствующих субъектах, входящих в него.

Вторая группа – со стороны региональных органов управления. Они заинте
ресованы в создании и развитии кластерных структур, так как это упрощает 
задачу взаимодействия, оказания финансовой поддержки, повышает степень 
контроля за хозяйствующими структурами, входящими в кластер. Разработка 
нормативных правовых актов по условиям функционирования агропродоволь
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ственных кластеров в регионе способствует результативности деятельности ор
ганизаций, что, в свою очередь, положительно сказывается на росте ВРП [1–5].

Прогресс кооперативноинтеграционных образований как формы интеграции 
субъектов в Центре кластерного развития инновационных технологий в АПК 
«Здоровое питание» позволяет в стратегической перспективе достичь следующих 
преимуществ:

рост результативности хозяйствующих субъектов агропродовольственных 
кластеров способствует расширению доходной базы регионального бюджета;

использование единой торговой марки повышает узнаваемость продукции;
совместная платформа взаимодействия органов государственного управле

ния и участников кластера позволяет ускорить решение проблем и ликвидацию 
узких мест в наращивании объемов производства и сбыта продукции;

механизм трансфертного ценообразования сокращает издержки участников 
кластерных структур [6, 7].

Глобальным трендом формирования Центра кластерного развития иннова
ционных технологий в АПК «Здоровое питание» является рост цифровизации, 
в том числе увеличение объема продаж через онлайнсервисы. Данное направ
ление целесообразно совершенствовать через логистические центры.

В этих условиях Центр кластерного развития инновационных технологий  
в АПК «Здоровое питание» разрабатывает технологии: повышения эффектив
нос ти выпуска продуктов функционального и лечебнопрофилактического на
значения, органического крупномасштабного производства, хранения сельско
хозяйственной продукции, для перерабатывающих производств, организации 
школьного питания.

Перспективы современного производства продуктов здорового питания, 
включая продукты функционального назначения, специализированные лечебные 
и профилактические продукты, приобретают особую значимость и могут по-
служить качественно новым катализатором в развитии отраслей и АПК в це-
лом. Среди инновационных проектов особый интерес представляют продукты 
функционального питания.

Таким образом, формирование Центра кластерного развития инновационных 
технологий в АПК «Здоровое питание» предполагает разработку следующих 
основных стратегических направлений:

собственно организационное оформление сетевых структур кластерного 
типа;

системный ребрендинг;
продуктовая специализация как основа торговологистической инфраструк

туры кластеров;
технологическая платформа освоения рыночных ниш со стороны заинтере

сованных структур.
Более того, Центр кластерного развития инновационных технологий в АПК 

«Здоровое питание» – это инновационно-инвестиционный проект, предполага-
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ющий формирование системы приоритетов и стимулирования инвесторов  
к внедрению инновационных технологий с учетом стратегий поддержки райо-
нов, областей с хорошо развитой инженерной инфраструктурой, позволяющей 
использовать передовые инновационные технологии производства продукции  
с высокой добавленной стоимостью.

Исследование конкурентных механизмов эффективного функционирования 
кооперативноинтеграционных структур на примере Центра кластерного раз
вития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» включает:

адаптацию принципов (целостность, целеориентированность, многофункцио
нальность, самовоспроизводимость, пропорциональность);

устойчивое поступательное развитие от импортозамещающей к экспортно 
ориентированной модели.

Стратегические приоритеты данного объединения включают:
использование в практике хозяйственной деятельности методологии государ

ственного регулирования воспроизводства в АПК как основы конструктивной 
политики государства и бизнеса;

опережающее развитие и внедрение современных технологий обучения кад
ров, владеющих цифровыми технологиями;

формирование единой информационной системы государственного регули
рования на всех стадиях воспроизводства [8, 9].

Таким образом, к числу мер государственного регулирования в сфере мо
дернизации АПК следует отнести вариант создания Центра кластерного разви
тия инновационных технологий в АПК «Здоровое питание». В его составе мож
но выделить следующие элементы:

центр инновационной техники и оборудования, осуществляющий трансфер 
технических ресурсов;

консалтинговый центр по оказанию услуг по применению инновационных 
и цифровых технологий;

научнотехнические лаборатории по разработке новых технологий, техники 
и оборудования.

Ключевым аспектом кластерного функционирования было и остается фор
мирование цепочек стоимости и поиск заинтересованных участников для вхож
дения в кластер. Например, желание Китая институционально обозначить свою 
глобальную роль вылилось в интеграционную стратегию «Пояс и путь». Такого 
рода межстрановое сотрудничество свидетельствует о зарождении гиперпар
тнерства, которое представляет собой особый режим преференций для стран 
участниц. Условия функционирования таких гиперпроектов, как формирование 
Центра кластерного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое пи
тание», зависят от договоренностей участников партнерства [10–12].

Развитие уставного капитала через реинвестирование прибыли имеет значи
мые социальноэкономические эффекты и работает на межотраслевое взаимо
действие в пространственновременнóм диапазоне ITкластер – АПК. Их задача – 
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стать катализаторами создания новых отраслей и производств, появления спро
са на новые виды услуг, например здоровье нации. Центр кластерного развития 
инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины им
портозамещения Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБело
русского индустриального парка «Великий камень» предназначен:

для освоения конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
создания высокотехнологичных предприятий;
заключения лицензионных соглашений;
отбора и оценки разработок, обладающих коммерческим потенциалом;
патентных исследований и правовой помощи;
охраны объектов интеллектуальной собственности.
Таким образом, фундаментом становления Центра кластерного развития ин

новационных технологий в АПК «Здоровое питание» выступают команда, плат
форма, интеллект и конкурентоустойчивость. На основе данных ценностей компа
ния выстраивает модель бизнеса, которая, в свою очередь, формирует стратегию. 
Триада «ценности – модель – стратегия» закладывает монолитный фундамент 
для стремительного роста и развития данного объединения [13, 14].

Возникает новый институт (категория бизнесструктур сферы услуг) – сервис
ные интеграторы. Исследование конкурентных механизмов эффективного фун к
ционирования кооперативноинтеграционных формирований (включая клас
теры) показало, что цифровизация процессов актуальна не только на уровне от
дельных предприятий: целые отрасли выбирают для себя этот путь развития 
как единственную возможность соответствовать стремительно меняющимся 
условиям окружающего мира. Благодаря этому цифровую трансформацию воз
можно рассматривать только на пересечении всех трех измерений (сформулиро
ванной бизнесзадачи, наличия данных и собственно технологий).

Следует отметить, что трудным изменением для Центра кластерного разви
тия инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины 
импортозамещения Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБе
лорусского индустриального парка «Великий камень» как кластерной зоны бу
дет, на наш взгляд, не столько создание и интеграция технологий, сколько прин
ципиальная перестройка корпоративной организации.

Формирование и развитие инновационной среды является сложным процес
сом, который требует применения обновленных механизмов эффективного фун к
ционирования кооперативноинтеграционных формирований (включая клас
теры). Отечественная инновационная среда не в полном объеме удовлетворяет 
инновационному развитию доктрины импортозамещения Союзного государст ва 
и ЕАЭС, что свидетельствует о необходимости ее структурной, технологической 
и организационной модернизации. Кластерносетевая инновационная среда аг
ропромышленного сектора позволяет существенно повысить эффективность 
функционирования хозяйствующих субъектов, получить дополнительные пре 
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ференции за счет сетевого взаимодействия предприятий-участников и сетевых 
организаций обеспечения деятельности, нарастить их конкурентные свойства.

Основная идея и главное преимущество конкурентных механизмов эффек
тивного функционирования Центра кластерного развития инновационных тех
нологий в АПК «Здоровое питание» – это партнерство различных по выполняе-
мым функциям участников с их специфическими, но ограниченными ресурсами.

Таким образом, проектирование инновационных кластеров, технологиче
ских платформ и других факторов воспроизводства на основе IТпрограммы 
«Кластеризация» в условиях импортозамещения – это формирование моделей 
инфраструктурного проекта по обеспечению инновационной деятельности аг
ропромышленного сектора с целью максимизации эффекта от взаимодейст вия 
участников проекта на всех его стадиях. В результате должны быть созданы 
новые эффективные и востребованные объекты инфраструктуры, модернизиро
ваны существующие, которые внесут значительный вклад в развитие инноваци
онной среды агропромышленного сектора.

Важным условием эффективного функционирования кластерносетевой ин
новационной среды становится наличие интегрирующего элемента. Им высту
пает информационная система Центра кластерного развития инновационных 
технологий в АПК, позволяющая повысить уровень инновационной активнос
ти, оперативности распространения инноваций, снизить трансакционные издерж
ки и получить синергетический эффект путем сетевизации и взаимодействия 
предприятийучастников.

Следует также отметить, что в кластере создается системный контур. На его 
основе организуется новое научноисследовательское направление, обеспечи
вающее возможность долгосрочной деятельности кластера. Это позволяет его 
участникам совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые виды инно
вационной продукции. Далее в зависимости от эффективности созданной ин
фраструктурной интеграции с элементами кластера и другими партнерами по 
инновационной деятельности региона в системном контуре оценивают эффек
тивность мероприятий и уровень конкурентоспособности предприятий клас
тера. В рамках данного исследования представлено, что инновационная дея
тельность Центра кластерного развития инновационных технологий в АПК 
«Здоровое питание» реализуется на основе инновационной политики государ
ства, включа ющей организацию инновационной деятельности, создание науч 
нопроизводст венных структур с применением частного и государственного 
капиталов [15].

В контексте решения проблемы импортозамещения предстоят изменения  
и в перерабатывающей промышленности, в которой намечается переход от им
портных заквасок к отечественным аналогам для производства кисломолочных 
продуктов, творога и сыров, концентратов фруктовых соков и напитков. Вместе 
с тем доля импортного оборудования составляет более 80 %. Это большая и важ
ная проблема, которую необходимо решать незамедлительно, в первую очередь 
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путем создания научной структуры, осуществляющей научное обеспечение 
развития производства машин и оборудования для перерабатывающих сельско
хозяйственное сырье отраслей.

Исследование конкурентных механизмов эффективного функционирования 
кооперативноинтеграционных формирований показало, что в целях решения 
проблемы долговой нагрузки на предприятия агропромышленного комплекса 
предлагается дифференцировать государственную поддержку товаропроизво
дителей в зависимости от их экономического положения. Необходимо оптими
зировать систему налогообложения для предприятий АПК, совершенствовать 
государственную политику в области ценообразования на материальнотехни
ческие ресурсы, сельскохозяйственное сырье и продовольствие. В современных 
условиях единственным реальным условием динамичного прогресса агропро
мышленного комплекса является его переход на инновационную модель. Поэ
тому аграрные научноисследовательские учреждения призваны формировать 
базу, на которой может быть реализована инновационная модель Центра клас
терного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание».

В связи с этим импортозамещение в современных условиях следует опреде
лить как тип экономической стратегии государства, направленный на защиту 
национальных приоритетов социальноэкономического роста и их реализацию 
с поддержкой собственного производителя на национальном внутреннем рынке 
или в его сегментах.

Очевидно, что первоочередным приоритетом должна стать государственная 
поддержка фундаментальной науки, а также четкое определение – какие на
правления прикладной науки необходимо поддержать в современных условиях 
с ориентацией на обязательную реализацию их результатов в конечном товар
ном продукте.

На основе решения проблем по импортозамещению как важной государст
венной задачи можно сделать вывод, что необходима корректировка доктрины 
продовольственной безопасности по содействию импортозамещению в АПК на 
2024–2040 гг. на базе IТ-программы «Кластеризация» в аспекте межнациональ
ной доктрины импортозамещения в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

Основываясь на анализе общего состояния пищевой промышленности, не
обходимо выделить системные проблемы:

недостаточный объем комплексных фундаментальных и прикладных иссле
дований, направленных на создание принципиально новых методов и средств 
переработки и консервирования продукции, экологически безопасных ресурсо 
и энергосберегающих пищевых технологий;

несоответствие степени переработки сельскохозяйственного сырья совре
менным возможностям;

незначительные объемы вовлеченности в хозяйственный оборот вторичных 
ресурсов, являющихся существенным резервом увеличения выхода готовой про 
дукции из единицы сырья;
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неразвитость инфраструктуры обработки, хранения, транспортирования и ло
гистики товародвижения продукции.

Поэтому в целях совершенствования экспорта продукции АПК не только  
в Беларуси, но и в других странах – членах ЕАЭС важно обеспечить согласован
ность действий по сбалансированности взаимной торговли, наращиванию экс
портного потенциала.

С учетом прогнозных показателей объемов производства, внутреннего по
требления а также условий внешнеторговой политики в рамках ЕАЭС структу
ра емкости рынков основных сельскохозяйственных и продовольственных това
ров Беларуси в перспективе начнет развиваться следующим образом: производ
ство зерна будет направлено на внутреннее потребление, объемы его экспорта  
и импорта незначительны; на рынке мясной и молочной продукции, яиц и саха
ра весомая доля экспорта. Поэтому реализация экспортного потенциала Белару
си возможна на основе мер организационноэкономического характера (нацио
нального и межгосударственного уровней), обеспечивающих создание равных 
конкурентных условий и достижение согласованных действий в области взаим
ной торговли высокоинновационными продуктами [16–22].

Таким образом, работа по импортозамещению с последующим экспортом 
должна базироваться на стимулировании участия продовольственных экспортно 
ориентированных организаций, которые влияют на импортозамещение. Выде
лены следующие этапы методики формирования и реализации опережающего 
экспортно ориентированного импортозамещения в условиях цикличности:

1) оценка фактических масштабов зависимости отраслевой экономики от им
порта. Для апробации используются показатели: динамика экспорта, импорта  
и внешнеторгового оборота, товарная структура импорта;

2) выявление устойчивого платежеспособного спроса на производимую для 
импорта продукцию.

Дополнительным элементом реализации инновационного потенциала опе
режающего экспортно ориентированного импортозамещения выступает разви
тие и создание институциональной среды. Ярким примером является формиро
вание структуры импортозамещения на платформе ЕАЭС. В ее деятельность 
должна быть введена новая система «База импортозамещения в ЕАЭС», которая 
содержит электронную информацию о предприятиях для ус корения процесса 
их взаимодействия. Предложенный инструментарий может применяться в Цент
ре кластерного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое пита
ние» в ареале доктрины импортозамещения Союзного государст ва и ЕАЭС, ко
торый включает:

образование зон с преференциальными условиями на действующих пред
приятиях под производство импортозамещающей продукции;

предоставление субсидий под новые проекты импортозамещения с органи
зацией рабочих мест;

компенсацию расходов на создание интеллектуальной собственности.
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В данном аспекте образование Центра кластерного развития инновацион
ных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамеще
ния Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского инду
стриального парка «Великий камень» как наднационального аналитического 
центра является значимой инициативой, ориентированной на формирование ин-
вестиционной инфраструктуры, которая может способствовать привлечению 
финансовых ресурсов в производственный сектор экономики.

Исследование конкурентных механизмов эффективного функционирования 
кооперативноинтеграционных структур (включая кластеры) показало, что в це
лом целесообразно:

проанализировать экспортный потенциал предприятий, выявить конкурен
тоспособные товары, возможные рынки сбыта промышленной продукции;

разработать программу адаптации отечественных предприятий к новым ус
ловиям ускоренного развития экспорта;

сформировать экспортные производственные зоны в политике стимулиро
вания экспорта и импортозамещения с наиболее льготным режимом. Решение 
этой проблемы во многом будет зависеть от государственной политики, направ
ленной на привлечение инвестиций и развитие реального сектора националь
ной экономики.

Особое внимание необходимо уделить встраиванию корпоративных форм 
хозяйствования в агропромышленную структуру народнохозяйственного ком
плекса с позиций реализации инновационного потенциала опережающего экс
портно ориентированного импортозамещения и условий экономической среды 
как многофакторного индикатора макроэкономической ситуации.

Исследования конкурентных механизмов эффективного функционирования 
кооперативноинтеграционных формирований (включая кластеры) показали, 
что современному этапу развития отечественного корпоративного сектора при
сущи следующие особенности:

большая доля в корпоративном секторе государственных компаний и струк
тур с государственным участием;

низкая эффективность зарубежных активов;
огромная потребность отечественных корпоративных структур в инвести

циях, что обусловлено преобладанием капиталоемких отраслей в экономике.
Ряд практических мер и рекомендаций по повышению эффективности фун к

ционирования при становлении Центра кластерного развития инновационных 
технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамещения 
Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского индустри
ального парка «Великий камень» как наднационального аналитического центра 
сведены к следующим направлениям: 

1. Формирование благоприятной среды для реализации инновационного по
тенциала опережающего экспортно ориентированного импортозамещения и обес
печение особой селективной поддержки образования корпоративных структур 
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в соответствии со стратегическими направлениями кластерной модели экономи
ки Республики Беларусь и приоритетов агропромышленного развития, к числу 
которых отнесены:

технологическое перевооружение агропромышленного комплекса новыми 
технологиями, соответствующими мировому уровню научнотехнического про
гресса;

развертывание наукоемких и высокотехнологичных производств, сохране
ние и развитие научного потенциала;

совершенствование инфраструктуры АПК.
2. Выделение в рамках государственной стратегии развития крупных инно

вационных проектов опережающего экспортно ориентированного импортоза
мещения, снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий 
для вывода на рынок инновационной продукции корпоративных структур. По
требность в маневрировании экономическими ресурсами в Центре кластерного 
развития инновационных технологий в АПК определяет целесообразность из-
менения налоговых условий деятельности структур, регламентации их консо-
лидированной налоговой ответственности. Стимулирование компаний к IPO 
на отечественных фондовых площадках будет способствовать развитию фондо
вого рынка и снижению зависимости отечественного корпоративного сектора 
от состояния мирового финансового рынка.

3. Разработка рейтингов инвестиционной привлекательности Центра клас-
терного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареа-
ле доктрины импортозамещения Союзного государства и ЕАЭС на платформе 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» как наднацио-
нального аналитического центра; широкое привлечение иностранных кредитов 
на основе доведения информации о привлекательных проектах до зарубежных 
инвесторов; создание отраслевых и региональных баз данных инвестиционных 
проектов и потенциальных инвесторов; комплексный подход к вопросам зако
нодательного регулирования организационноэкономических и управленческих 
процессов корпоративного бизнеса, корпоративного законодательства по под
держке консолидации собственности и обеспечению в них управляемости, со
гласованности нормативноправового регулирования выпуска и обращения 
ценных бумаг, бухгалтерского учета и налогообложения.

4. Одним из возможных путей реализации инновационного потенциала опе
режающего экспортно ориентированного импортозамещения рассматривается 
формирование региональных корпоративных структур. Их создание будет спо
собствовать расширению выпуска продуктов, служащих основой для производ
ства других, активизации деятельности промышленности региона и, как следст
вие, оздоровлению всей экономической системы территорий. Объективная 
оценка слабых и сильных сторон, снижающих или повышающих их привлека
тельность для отечественного и иностранного капитала, обстоятельный анализ 
стратегически важных факторов роста конкурентоспособности, а также выявление 
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приоритетных отраслей региональной экономики позволят определить наибо
лее рациональные пути усиления конкурентных позиций.

5. Структурная реализации Центра кластерного развития инновационных 
технологий в АПК «Здоровое питание» должна быть направлена на последова
тельное и эффективное совершенствование корпоративных агропромышленных 
объединений, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, инте
гриро ванного на взаимовыгодных кооперационных и партнерских основах в рам
ках ЕАЭС. Для выхода на конкурентоспособный уровень необходимо стиму
лировать обновление и техническое перевооружение предприятий, подготовку 
и пе ре подготовку значительной части управленческого персонала, формирова
ние и реали зацию мер по развитию производственной, социальной и рыночной 
инфраструктуры.

6. Большое значение могла бы иметь IТ-программа «Кластеризация», направ
ленная на развитие корпоративных структур в наукоемких подотраслях и высо
котехнологичных производств путем технологической конверсии на основе 
госзаказа и кредитов на поставку оборудования по импортозамещению, форми
рование рынка инновационных технологий, замещение зарубежного оборудова
ния изделиями собственного изготовления и т. п. Корпоративным структурам 
необходимы преимущества в получении финансовых средств для инвестиций  
в современное оборудование, импорта передовой технологии, а также в оказании 
консультационной, консалтинговой помощи в использовании всех доступных 
инструментов поддержки корпоративного предпринимательства.

7. В области инвестиционного обеспечения при становлении Центра клас
терного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание» 
весьма своевременными представляются программные мероприятия по пере
ориентации денежных ресурсов с финансового рынка в реальный сектор. В це
лях повышения инвестиционной привлекательности корпоративных объедине
ний предложен комплекс мер: привлечение средств на реализацию программ, 
направленных на создание конкурентоспособной продукции гражданского, во
енного и двойного назначения.

В структуре национальных интересов Центра кластерного развития иннова
ционных технологий в АПК «Здоровое питание» значимое место занимают не 
только качественный состав и обоснование сфер, достойных быть отнесенными 
к ним, но и их количественная определенность, которая позволила бы уточнить 
многогранную социальноэкономическую категорию «национальный экономи
ческий интерес», преобразовать ее в оценку управленческих решений по дости
жению избранных целевых показателей. В области инвестиционного обеспечения 
инновационного потенциала экспортно ориентированного импортозамещения 
национальный интерес не может рассматриваться без наднационального, следо
вательно, внешнеэкономический компонент национального интереса – внешне
экономический интерес.
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Мировой рынок продовольствия все в большей степени будут определять про-
дукты, отвечающие критериям здорового питания и удобства потребления. 
Реализация мероприятий, обеспечивающих производство специализированных 
продуктов питания, требует скоординированной деятельности госорганов, пред
приятий пищевой промышленности, научных организаций, задействованных  
в решении вопросов формирования Центра кластерного развития инновацион
ных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамеще
ния Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского инду
стриального парка «Великий камень».

Исследование методологических основ сбалансированности развития отрас
лей АПК в условиях различных моделей взаимодействия сельского хозяйства, 
обрабатывающей промышленности и сферы торговли показало, что более объек
тивную характеристику конкурентоустойчивого потенциала, например, зернопро
дуктового подкомплекса дает его функциональноотраслевая структура. Она 
включает систему сгруппированных по видам деятельности отраслей, отража
ющих содержание определенного типа агропромышленного производства и об
ладающих способностью выпустить и реализовать достаточный объем продук
ции для обеспечения различных групп населения адаптированным питанием. 
Оно будет способствовать сохранению здоровья, профилактике заболеваний  
и поддержанию активного долголетия. 

Мы считаем, что в настоящее время в условиях новой агропромышленной 
политики (структурной организации подкомплексов функционального назначе
ния в аспекте национальной продовольственной конкурентоустойчивости) сле
дует употреблять термин «зернопродуктовый подкомплекс как подкомплекс 
здоровья и долголетия», что более полно отражает его содержание. С учетом 
возрастающей потребности рынка в новых видах крупяной продукции экспресс 
приготовления, а также необходимости производства импортозамещающей про
дукции на крупозаводах внедряются новые прогрессивные технологии (высоко
температурная обработка зерна и крупы методами варки, пропаривания, инфра
красного излучения), позволяющие получать из традиционных видов крупы 
зерновые продукты быстрого приготовления.

Исходя их рассмотренных моментов относительно природы импортозаме
щения можно определить несколько целевых ориентиров. Программа импорто
замещения может реализоваться:

для обеспечения положительного торгового баланса;
укрепления экономической независимости страны;
стимулирования развития отечественных товаропроизводителей и создания 

подспорья для повышения их конкурентоустойчивости;
снижения степени импортной зависимости;
наполнения внутреннего рынка определенными товарами в условиях при

менения различного рода санкций в отношении государства.
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Находясь на начальном этапе развития, группа стран ЕАЭС заинтересована 
в создании институциональной основы своего объединения, преобразовании  
в многосторонний интеграционный международный институт (наднациональный 
аналитический центр), осуществляющий постоянное тесное стратегическое взаи
модействие по ключевым вопросам развития экономики. ЕАЭС обладает огром-
ным потенциалом в применении «инвестиций влияния» для расширения возмож-
ности использования платежей в цифровых валютах между государствами 
путем разработки единой криптовалюты стран и внедрения технологии блок-
чейн для международного торгово-инвестиционного сотрудничества.

Анализ развития «инвестиций влияния» в государствах ЕАЭС позволит выя
вить проблемы и предложить основные направления реализации этих инвести
ций, такие как:

пропаганда эффективности «инвестиций влияния»;
привлечение крупных институциональных инвесторов;
стимулирование участия инвесторов путем создания налоговых льгот, та

моженных преференций и т. д.;
обучение участников «инвестиций влияния»;
использование финансовоэкономических инструментов и бизнестехнологий;
создание странами ЕАЭС общего фонда поддержки и развития «инвестиций 

влияния» [23–26].

Заключение

1. В формировании системы пространственного развития страны предсто
ит разработать долгосрочную стратегию создания кластеров, технологических 
платформ и других факторов инновационного воспроизводства на основе 
межнациональной доктрины импортозамещения в рамках Союзного государст
ва и ЕАЭС. На ее базе следует финансировать совершенствование приоритет
ных отраслей АПК, образование региональных и межрегиональных продук
товых кластеров с опорой на взаимодействие государственночастного пар
тнерства. Необходимо также скоординировать действия стран Евразийского 
экономического союза по углублению специализации агропромышленного 
производства.

2. К числу мер государственного регулирования в сфере модернизации АПК 
следует отнести вариант создания Центра кластерного развития инновацион
ных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамеще
ния Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского ин
дустриального парка «Великий камень» как наднационального аналитического 
центра. В его составе можно выделить следующие элементы:

центр инновационной техники и оборудования, осуществляющий трансфер 
технических ресурсов;
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консалтинговый центр по оказанию услуг по применению инновационных 
и цифровых технологий;

научнотехнические лаборатории по разработке инновационных технологий, 
техники и оборудования.

Ускорение решения задач по переходу на новый технологический уклад в АПК 
заключается не только в повышении его финансирования, но и в подготовке кад
ров, способных создавать и применять информационные технологии с учетом 
инноваций Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

3. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследо
вания могут служить основой для конкретных программ по формированию 
Центра кластерного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое пи
тание» в ареале доктрины импортозамещения Союзного государства и ЕАЭС на 
платформе КитайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень». 
Страны ЕАЭС обладают огромным потенциалом в применении «инвестиций 
влияния», для расширения возможности использования платежей в цифровых 
валютах между государствами путем разработки единой криптовалюты и при
менения технологии блокчейн для развития международного торговоинвести
ционного сотрудничества.

4. Кластерное картирование является мощным инструментом, который по
зволяет определить на статистической основе существующие, растущие, сокра
щающиеся и формирующиеся отраслевые кластеры в данном географическом 
районе. Таким образом, оно дает возможность разрабатывать кластерную стра
тегию с учетом сильных и слабых сторон АПК.

Выделяют ряд методологий статистического картирования кластеров. В то 
время как некоторые из них основаны исключительно на использовании каче
ственной информации, полученной в ходе экспертных опросов, другие опира
ются на более сложные экономические модели и статистические методы. Каж
дый подход имеет свои преимущества и ограничения.

5. При эффективной реализации на практике идеи и механизма создания 
Центра кластерного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое пи
тание» в ареале доктрины импортозамещения Союзного государства и ЕАЭС на 
платформе КитайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень» 
как кластерной зоны, а также при достаточном финансировании этого проекта 
он должен стать ядром развития наукоемких производств, что позволит нала
дить выпуск конкурентоспособной на мировых рынках продукции, в первую 
очередь в стратегически важных для Беларуси отраслях АПК с учетом иннова
ций Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

6. Желание Китая институционально обозначить свою глобальную роль вы
лилось в формирование интеграционной стратегии «Пояс и путь». Для нашей 
страны актуальность этой задачи усиливается тем, что реализация данного ги
перпроекта захватывает постсоветское пространство, являющееся сферой инте
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ресов Республики Беларусь. Становление такого рода межстранового сотрудни-
чества говорит о зарождении нового явления в мировой хозяйственной системе – 
гиперпартнерства, которое в наше время представляет собой особый режим 
преференций для стран-участниц. Условия функционирования подобных гипер-
проектов существенно зависят от договоренностей участников партнерства.

7. В основе комплекса мер по кластеризации цепочки добавленных ценнос-
тей агропромышленного комплекса лежит рост уставного капитала Центра клас-
терного развития инновационных технологий в АПК «Здоровое питание»  
в ареале доктрины импортозамещения Союзного государства и ЕАЭС на плат-
форме Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» через 
такие инструменты, как реинвестирование прибыли в основной капитал и при-
влечение средств физических лиц. Необходимо также включить прорывные ини-
циативы, которые имеют значимые социально-экономические эффекты и рабо-
тают на межотраслевое взаимодействие в пространственно-временно́м диапазоне 
IT-кластер – АПК. Их задача – стать катализаторами создания новых отраслей  
и производств, появления спроса на новые виды услуг, например здоровье на-
ции, с учетом инноваций Белорусской национальной биотехнологической кор-
порации.

8. Ключевым объектом инновационной инфраструктуры кооперативно-ин-
теграционных объединений является Центр кластерного развития инновацион-
ных технологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамеще-
ния Союзного государства и ЕАЭС на платформе Китайско-Белорусского инду-
стриального парка «Великий камень», предназначенный для коммерциализации 
научных результатов при финансировании из средств бюджета или внебюджет-
ных фондов, встраивающийся в действующую инфраструктуру:

для освоения конкурентоспособной высокотехнологичной продукции;
создания высокотехнологичных предприятий;
заключения лицензионных соглашений;
отбора и оценки разработок, обладающих коммерческим потенциалом;
патентных исследований и правовой помощи;
охраны объектов интеллектуальной собственности.
9. В результате наших исследований определены ключевых факторы, оказыва-

ющие существенное влияние на обеспечение опережающего экспортно ориенти-
рованного импортозамещения в государствах – членах ЕАЭС. Установлено, что 
санкции стимулировали такие процессы за счет роста внутреннего производст-
ва и увеличения объема участия Китая во внешней торговле, а также доли нацио-
нальных валют в международных расчетах.

В целях минимизации возможных потерь, вызванных негативными глобаль-
ными тенденциями, определены направления опережающего экспортно ориен-
тированного импортозамещения государств – членов ЕАЭС, включая:

увеличение взаимной торговли с партнерами по ЕАЭС посредством устра-
нения оставшихся препятствий;
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совершенствование агропромышленной интеграции в рамках опережающе
го экспортно ориентированного импортозамещения как со странами ЕАЭС, так 
и с внешними партнерами;

формирование общего финансового рынка для упрощения расчетов во вза
имной торговле между государствами ЕАЭС и использования национальных 
валют в торговле, включая Китай;

развитие собственной индустрии высоких технологий при эффективном ис
пользовании природных и других ресурсов.

10. Формирование Центра кластерного развития инновационных технологий 
в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамещения Союзного го
сударства и ЕАЭС призвано подвести под кластерные формы технологическую 
среду хозяйственной деятельности, создание технологического базиса, вклю
чающего совокупность «прорывных» сквозных пищевых технологий. В рам
ках данного стратегического направления эта структура разрабатывает техно
логии:

повышения эффективности производства;
получения продуктов функционального и лечебнопрофилактического на

значения;
органического крупномасштабного производства;
длительного хранения сельскохозяйственной продукции;
организации школьного питания.
Цифровая трансформация данной организации – это драйвер роста, обес

печивающий построение цифровых бизнесмоделей, инструмент повышения 
эффективности за счет оптимизации бизнеспроцессов всех уровней и сокра
щения затрат, рационального использования имеющихся компетенций и ин
фраструктуры, перевода всей цепочки создания стоимости на цифровые тех
нологии.

11. На основе решения проблем по импортозамещению можно сделать вы
вод, что необходима корректировка доктрины продовольственной безопасности 
по содействию импортозамещению в АПК на 2024–2040 гг. на базе IТпрограм
мы «Кластеризация» в аспекте межнациональной доктрины импортозамещения 
в рамках Союзного государства и ЕАЭС.

12. Желание Китая институционально обозначить свою глобальную роль 
вылилось в формирование интеграционной стратегии «Пояс и путь». Для нашей 
страны актуальность этой задачи усиливается тем, что реализация данного ги
перпроекта захватывает постсоветское пространство, являющееся сферой инте
ресов Республики Беларусь. Становление такого рода межстранового сотрудни
чества говорит о зарождении нового явления в мировой хозяйственной систе 
ме – гиперпартнерства, которое в наше время представляет собой особый режим 
преференций для странучастниц.
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13. Для формирования Центра кластерного развития инновационных тех
нологий в АПК «Здоровое питание» в ареале доктрины импортозамещения 
Союзного государства и ЕАЭС на платформе КитайскоБелорусского индуст
риального парка «Великий камень» как кластерной зоны необходимо про вести 
углуб ленные исследования по данной тематике на коммерческой основе путем 
конструирования продуктовых структур кластерного типа. Их создание будет 
способствовать эффективной реализации инновационного потенциала отече
ственной экономики, направленного на развитие моделей, алгоритмов, подхо
дов, стратегий управления новшествами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гусаков, В. Г. Конкурентоустойчивое развитие производства продуктов здорово
го питания в предприятиях пищевой промышленности Беларуси / В. Г. Гусаков, А. В. Пи
липук // НАН Бе ларуси, Инт систем. исслед. в АПК НАН Беларуси. – Минск: Беларус. 
навука, 2018. – 367 с.

2. Ловкис, З. В. Инновацинное развитие пищевой промышленности: аспекты тео
рии и практики / З. В. Ловкис, Ф. И. Субоч, Е. З. Ловкис // Науч.практ. центр НАН Бела
руси по продовольствию. – Минск: ИВЦ Минфина, 2019. – 528 с.

3. Гусаков, Е. В. Научные основы и организационноэкономический механизм эф
фективного функционирования кооперативноинтеграционных объединений в АПК / 
Е. В. Гусаков – Минск: Беларус. навука, 2015. – 206 с.

4. Пилипук, А. Концептуальные основы развития кластерного институционально
го пространства продовольственной системы Евразийского экономического союза / 
А. Пилипук, Е. Гусаков, Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 2016. – № 7. – С. 2–8.

5. Пилипук, А. Формирование институциональных кластерных платформ продо
вольственной системы ЕАЭС / А. Пилипук, Е. Гусаков, Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 
2017. – № 2. – С. 2–17.

6. Пилипук, А. Научные подходы по формированию кластерообразующей плат
формы продовольственной системы / А. Пилипук, Е. Гусаков, Ф. Субоч // Аграр. эконо
мика. – 2017. – № 8. – С. 2–10.

7. Субоч, Ф. Цепочка добавленных ценностей кластерообразующих платформ /  
Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 2017. – № 9. – С. 2–20.

8. Пилипук, А. В. Конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности 
Беларуси в условиях построения Евразийского экономического союза / А. В. Пилипук; 
под ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Инт систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2018. – 237 с.

9. Субоч, Ф. И. Инновационная система национальной продовольственной конку
рентоспособности: состояние и перспективы развития / Ф. И. Субоч; под ред. В. Г. Гуса
кова. – Минск: Инт систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2013. – 291 с.

10. Ловкис, З. В. Научные основы технологической интеграции предприятий пи
щевой промышленности агропромышленного комплекса / З. В. Ловкис, Ф. И. Субоч,  
Е. З. Ловкис. – Минск: ИВЦ Минфина, 2020. – 384 с.

11. Субоч, Ф. Научные основы формирования и цифрового обеспечения конку 
рентоустой чивости Евразийской продовольственной корпорации «ПродЕАЭС» / Ф. Су
боч // Аграр. экономика. – 2021. – № 1. – С. 3–30.



36  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2023

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

12. Ловкис, З. В. Инновационная система национальной продовольственной кон
курентоустойчивости: теория, методология и практика / З. В. Ловкис, Ф. И. Субоч,  
Е. З. Ловкис. – Минск: ИВЦ Минфина, 2021. – 384 с.

13. Попова, О. А. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры в це
лях цифровизации систем / О. А. Попова // Организатор производства. – 2020. – № 3. – 
С. 73–83.

14. Грибанов, Ю. И. Внедрение принципов цифровой экономики с целью оптимиза
ции и повышения эффективности системы управления в сфере IT / Ю. И. Грибанов // 
Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 9 (ч. 3). – С. 171–174.

15. Ряжева, Ю. И. Тенденции инновационного развития промышленного сектора / 
Ю. И. Ряжева // Финансовый бизнес. – 2020. – № 7 (ч. 2). – С. 178–180.

16. Осипов, М. А. Проблема формирования целевых ориентиров деятельности  
и стратегий предприятий / М. А. Осипов. – СПб: Издво СПбГУЭФ. – 2009. – С. 7–9.

17. Невская, А. А. Динамика и перспективы торговоэкономического и инвестици
онного сотрудничества России и Эстонии в условиях кризиса / А. А. Невская // Балт. 
регион. – 2015. – № 2 (24). – С. 50–66.

18. Омарова, З. К. Развитие международной экономической интеграции как особого 
фактора регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях нестабильнос
ти / З. К. Омарова // Сегодня и завтра рос. экономики. – 2016. – № 78. – С. 31–39.

19. Субоч, Ф. Новейшие вариативные тренды конкурентоустойчивого сбалансиро
ванного развития Белорусской национальной продовольственной корпорации «Здоро
вое питание» в пространственновременнóм диапазоне ITкластер – АПК / Ф. Субоч // 
Аграр. экономика. – 2021. – № 7. – С. 3–59.

20. Субоч, Ф. Цифровое моделирование технологических процессов и интеллек
туальной собственности межотраслевой Евразийской инновационной продовольствен
ной гипекорпорации «Здоровое питание» в условиях КитайскоБелорусского индуст
риального парка «Великий Камень» / Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 2021. – № 10. –  
С. 3–56.

21. Яковлев, А. А. Евразийский экономический союз и китайская инициатива 
«Один пояс – один путь»: возможности для сотрудничества / А. А. Яковлев // Вестн. 
Инта экономики РАН. – 2018. – № 1. – С. 204–211.

22. Субоч, Ф. Классификационные признаки кластеризации цепочки добавленных 
ценнос тей в агропромышленном комплексе на основе формирования межотраслевой 
корпорации инновационнопромышленных кластеров со статусами «деюре» и «де
факто» / Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 2022. – № 2. – С. 3–51.

23. Субоч, Ф. Научные основы формирования Центра кластерного развития про
довольственной гиперкорпорации на платформе КитайскоБелорусского индустри
ального парка «Великий Камень» в аспекте комплекса мер по внедрению кластерной 
модели экономики Респуб лики Беларусь / Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 2022. – № 3. – 
С. 27–73.

24. Субоч, Ф. Кластеризация цепочки добавленных ценностей через ITкластер –  
РИТТВИРСалгоритм как особого финансового института добавленной стоимости 
Центра кластерного развития продовольственной гиперкорпорации на платформе Ки
тайскоБелорусского индустриального парка «Великий камень» / Ф. Субоч // Аграр. 
экономика. – 2022. – № 5. – С. 14–52.



2/2023  •  АГРАРНАЯ ЭКOНОМИКА  •  37

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

25. Гусарова, С. А. Финансирование инновационной деятельности стран БРИКС /  
С. А. Гусарова // Вестн. экон. интеграции. – 2013. – № 9. – С. 97–103.

26. Субоч, Ф. Формирование кластеров, технологических платформ и других фак
торов инновационного воспроизводства на основе IТпрограммы «Кластеризация»  
в аспекте национальной доктрины импортозамещения / Ф. Субоч // Аграр. экономика. – 
2022. – № 7. – С. 3–31.

Сведения об авторе

Субоч Фадей Иванович – ведущий  
научный сотрудник сектора кооперации, 
кандидат технических наук

Information about the author

Suboch Fadej Ivanovich – Leading Re
searcher of the Cooperation Sector, Candi
date of Technical Sciences



38  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2023

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Татьяна ЗАПРУДСКАЯ, Валентина КАЛЮК

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

e-mail: agrecinst@mail.belpak.by

УДК 631.115.1(476)
https://doi.org/10.29235/18189806202323847

Оценка тенденций развития крестьянских (фермерских)  
хозяйств Республики Беларусь в региональном аспекте3

Проведен детальный анализ показателей, характеризующих деятельность крестьянских (фер
мерских) хозяйств в Республике Беларусь, дана оценка эффективности их функционирования. 
Выявлена динамика количества и обеспеченности земельными ресурсами за 2017–2021 гг. Про
анализированы списочная численность работников и нагрузка сельскохозяйственных земель на 
каждого из них. Представлена оценка объемов производства аграрной продукции, чистой при
были и количества убыточных крестьянских (фермерских) хозяйств. В совокупности все это по
зволило определить направления для разработки предложений по их дальнейшему развитию.
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Assessment of trends in the development of peasant (farm) 
enterprises of the Republic of Belarus in the regional aspect

The article provides a detailed analysis of the indicators characterizing the activities of peasant 
(farmer) enterprises in the Republic of Belarus, assesses the effectiveness of their functioning. The  
dynamics of their number and availability of land resources that have developed over the 2017–2021 years 
has been revealed. The list number of employees and the load of agricultural land on each of them has 
been analyzed. The volume of agricultural production, net profit and the number of unprofitable peasant 
(farmer) enterprises have been estimated. Together, all this made it possible to identify areas for the  
development of proposals for their further development.

Keywords: peasant (farmer) enterprises, agriculture, crop production, animal husbandry, efficiency, 
trends in the development.

Введение

Разнообразные изменения, происходящие в аграрном секторе страны в по
следние годы, способствуют развитию малых форм хозяйствования, которым 
отводится особая и важная роль в функционировании как экономического, так 
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и социального блока на селе. Обусловлено это тем, что подобного рода структуры, 
в отличие от крупных предприятий, являются более гибкими и способны мгно
венно реагировать на различные внешние изменения, оперативно принимать 
соответствующие решения, учитывать любые нововведения в производствен
ноуправленческой системе, иметь минимальные управленческие затраты и бы
струю оборачиваемость капитала [1].

Необходимо отметить, что научная проблематика повышения эффективнос
ти функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х) как 
основного представителя малых форм хозяйствования в аграрной сфере Бе ла
руси предусматривает проведение системных исследований по изучению и ана
лизу тенденций и закономерностей их развития. В совокупности они позволят 
не только объективно оценить их актуальное состояние с экономической точки 
зрения, но и выявить преимущества и недостатки, что в последующем даст воз
можность научно обоснованно, структурированно, логично и комплексно подой
ти к вопросу поиска наиболее результативных направлений устойчивого роста, 
а также разработать научнометодические рекомендации по совершенствова
нию государственной поддержки фермерских хозяйств.

Основная часть

Исследование показало, что численность К(Ф)Х за 2017–2021 гг. имела тенден
цию к увеличению (табл. 1). Такая закономерность связана не только с популя
ризацией этой формы хозяйствования и всесторонней поддержкой со стороны 
государства, но и с развитием агроэкотуризма, активной пропагандой употреб
ления экологически чистой продукции среди динамично растущего городского 
населения.

Т а б л и ц а  1. Численность К(Ф)Х в динамике, ед.

Область

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г., + к 2017 г.

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Всего

Осущест
вляющие
сельхоз
деятель

ность

Брестская 682 579 700 606 719 631 766 677 805 722 123 143
Витебская 374 312 376 317 382 323 417 363 437 379 63 67
Гомельская 480 413 476 404 475 401 497 423 504 428 24 15
Гродненская 409 368 407 363 410 373 427 386 459 420 50 52
Минская 828 674 803 663 818 688 862 744 911 795 83 121
Могилевская 395 306 434 347 461 378 493 408 526 437 131 131
Республика 
Беларусь 3168 2652 3196 2700 3265 2794 3462 3001 3642 3181 474 529

П р и м е ч а н и е. Составлена по [2].
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Как видно из приведенных данных, тенденция сохранялась не только по рес
публике в целом (+474 К(Ф)Х за указанный период), но и в разрезе регионов. 
Наибольший прирост среди субъектов, осуществлявших сельскохозяйственную 
деятельность, отмечен в Брестской, Могилевской и Минской областях – на 143, 
131 и 121 соответственно. Наименьшее количество вновь появившихся К(Ф)Х 
зафиксировано в Гомельской области – 15 ед.

Изучение обеспеченности К(Ф)Х земельными ресурсами позволило заклю
чить, что общая земельная площадь в течение 2017–2021 гг. также имела тенден
цию к увеличению (табл. 2). В целом по республике отмечен рост в 1,6 раза,  
в 2021 г. данный показатель составил 338,8 тыс. га, из которых 285,7 тыс. га – 
сельскохозяйственные земли. В региональном разрезе лидировали Витебская  
и Могилевская области – увеличение в 2,2 и 1,9 раза соответственно. При этом 
Гомельская область характеризовалась минимальным ростом: в 1,3 раза в срав
нении 2021 г. с 2017 г. – 40,2 тыс. га против 31,1 тыс. га. Также следует отметить 
прямую зависимость показателя от изменения количества К(Ф)Х.

Т а б л и ц а  2. Обеспеченность К(Ф)Х земельными ресурсами, тыс. га

Область

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

Общая 
площадь 
земель

Всего
сельско 
хозяйст  
венных 
земель

Общая 
площадь 
земель

Всего
сельско 
хозяйст  
венных 
земель

Общая 
площадь 
земель

Всего
сельско 
хозяйст  
венных 
земель

Общая 
площадь 
земель

Всего
сельско 
хозяйст 
венных 
земель

Общая 
площадь 
земель

Всего
сельско
хозяйст 
венных 
земель

Брестская 31,2 27,2 32,7 28,6 36,2 31,3 43,6 37,4 45,6 39,4
Витебская 32,6 24,4 37,3 28 45,6 33,9 57,2 41,8 73,1 54,1
Гомельская 31,1 27,4 32,6 28,4 33,1 28,6 35,7 30,3 40,2 33,5
Гродненская 24,3 22,5 26,1 24,2 28,3 26,2 32,1 29,8 38 34,9
Минская 46,1 42,2 47,6 43,5 49,6 45,3 56,9 50,5 63,5 55,7
Могилевская 41,4 36,4 47,5 41,4 55,8 48,6 65,7 57,6 78,4 68,1
Республика 
Беларусь 206,7 180,1 223,8 194,1 248,6 213,9 291,2 247,4 338,8 285,7

П р и м е ч а н и е. Составлена по [2, 3].

Анализ списочной численности работников в К(Ф)Х свидетельствует о том, 
что в целом она имела тенденцию к увеличению: с 9676 человек в 2017 г. до 
10 959 в 2021 г. (табл. 3). В региональном разрезе данный тренд сохранялся  
с наибольшим ростом в Брестской (+31,5 %) и Могилевской (+16,3 %) областях, 
наименьшим – в Гродненской, Витебской и Гомельской (+2,7, +3,5 и +5,6 % соот
ветственно).

Следует отметить, что деятельность К(Ф)Х сопряжена с привлечением зна
чительной доли наемного труда, как правило, на сезонные работы. Анализ этой 
группы занятых позволил заключить: наблюдался стабильный рост их числен
ности в разрезе динамики изученных лет и регионов страны, за исключением 
Гродненской области, где зафиксировано сокращение в 1 %.
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Т а б л и ц а  3. Динамика списочной численности работников в К(Ф)Х Беларуси  
в среднем за год, человек

Область

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г., % к 2017 г.

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Члены 
К(Ф)Х

Наем 
ные 

работ 
ники

Всего

Брестская 745 1684 772 1903 807 2126 817 2165 866 2327 16,2 38,2 31,5
Витебская 402 726 410 775 401 767 427 708 439 729 9,2 0,4 3,5
Гомельская 477 875 450 1000 433 1001 452 983 464 964  –2,7 10,2 5,6
Гродненская 476 802 490 766 488 774 487 794 518 794 8,8 –1,0 2,7
Минская 832 1538 791 1696 781 1703 816 1641 820 1737 –1,4 12,9 7,9
Могилевская 415 704 426 737 452 681 488 749 513 788 23,6 11,9 16,3
Республика 
Беларусь 3347 6329 3339 6877 3362 7052 3487 7040 3620 7339 8,2 16,0 13,4

П р и м е ч а н и е. Составлена по [2].

Лидирующим регионом по увеличению количества наемных работников 
была Брестская область: к концу обозначенного периода в группе насчитыва
лось 2327 человек против 1684 в базисном году. Такая закономерность обуслов
лена как постоянно растущим числом К(Ф)Х, так и объемами производства про
дукции сельского хозяйства. Это требует все больше наемных работников в пе
риоды посева, обработки и сбора урожая.

Что касается постоянных членов К(Ф)Х, то в Минской и Гомельской облас
тях наблюдалось незначительное снижение их численности – на 1,4 и 2,7 % со
ответственно. При этом в 2021 г. существенный рост отмечен в Могилевской  
и Брестской областях – с 415 до 513 и с 745 до 866 человек соответственно.  
В целом по стране данный показатель повысился на 8,2 %.

Нашим исследованием доказано: с каждым годом площадь сельскохозяй  
ст венных земель в расчете на одного списочного работника К(Ф)Х возрастает, 
что, в свою очередь, влияет на необходимость увеличения количества наемных 
занятых с целью оперативного выполнения функциональных задач К(Ф)Х (рис. 1а). 
В 2021 г. самая большая нагрузка отмечена в Могилевской и Витебской обла
стях – по 52,34 и 46,32 га на одного человека, а минимальная – 12,34 га –  
в Брестской.

Как показал анализ распределения земельных ресурсов в расчете на одного 
постоянно работающего в К(Ф)Х (рис. 1б), в региональном разрезе ситуация ана
логичная. Наибольшую нагрузку такие занятые испытывали в Могилевской и Ви
тебской областях – по 132,75 и 123,23 га на человека соответственно, а наимень
шую – 45,5 га – в Брестской. 

Несмотря на то что этот регион имел минимальные значения уровня загру
женности работников, удельный вес убыточных К(Ф)Х за изученный период 
увеличился с 10,2 до 11,4 % (рис. 2).
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Необходимо подчеркнуть, что в Гомельской области наблюдался наиболь
ший процент убыточных К(Ф)Х: 17,5 % в 2021 г. против 10,3 % в 2017 г. Далее 
следует Минская область – 13,0 %. Наименьший же уровень отмечен в Гроднен
ской и Витебской областях – 6,6 и 6,8 % соответственно.

Наряду с этим детально изучена чистая прибыль как показатель, отража
ющий экономическую эффективность К(Ф)Х страны (рис. 3). Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что его размеры имели устойчивую тенденцию к росту 
как в масштабе страны, так и в региональном разрезе. За изученный период по 
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Рис. 1. Площадь сельскохозяйственных земель на одного списочного (а)  
и постоянного (б) работника К(Ф)Х, га (выполнен по [2])
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республике он увеличился почти в 2,5 раза: с 76,5 до 184,9 млн бел. руб. Самыми 
эффективными оказались Брестская и Минская области, где к концу 2021 г. чис
тая прибыль составила 76,9 и 38,9 млн бел. руб.; наименьший уровень – у Ви
тебской, Гомельской и Гродненской (8,5, 17,5 и 17,8 млн бел. руб. соответственно).

Что касается объема производства продукции сельского хозяйства в К(Ф)Х, 
то он ежегодно стабильно возрастал по всем регионам (табл. 4). Среди К(Ф)Х  
в Витебской и Могилевской областях производство растениеводческой продук
ции повысилось в 2,3 и 2,1 раза и достигло 34 и 80 млн бел. руб. соответственно. 
Наименьшее увеличение – в 1,6 раза – в Гомельской области, где к концу 2021 г. 
данный показатель составил 48 млн бел. руб. При этом здесь же производство 
животноводческой продукции выросло в 2,4 раза. А наименьшее повышение –  
в 1,2 раза – выявлено в Минской области.

Т а б л и ц а  4. Объем производства продукции сельского хозяйства  
в текущих ценах в К(Ф)Х, млн бел. руб.

Область Отрасль 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Брестская Растениеводство 141 170 243 234 295
Животноводство 5 4 6 7 9

Витебская Растениеводство 15 15 21 29 34
Животноводство 3 4 4 5 5

Гомельская Растениеводство 30 30 40 40 48
Животноводство 9 8 13 17 22

Гродненская Растениеводство 37 36 50 58 64
Животноводство 4 6 7 7 8

Минская Растениеводство 69 80 95 107 122
Животноводство 10 11 11 12 12

Могилевская Растениеводство 38 44 60 65 80
Животноводство 5 6 6 8 10

Республика  
Беларусь

Растениеводство 330 375 509 533 643
Животноводство 36 39 47 56 66

П р и м е ч а н и е. Составлена по [2].

Заключение

Анализ развития К(Ф)Х в Республике Беларусь за 2017–2021 гг. позволил вы
делить четкие тенденции. В целом по стране за последние годы отмечен рост  
не только численности данных хозяйств, но и большинства показателей, харак
теризующих их деятельность. В результате нашего исследования (с учетом ряда 
выявленных тенденций) в качестве регионов, нуждающихся в мероприятиях по 
совершенствованию функционирования К(Ф)Х, определены Витебская, Гомель
ская и Могилевская области.
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Установлено, что в Витебской области при стабильной тенденции к росту 
количества К(Ф)Х увеличились и площади сельскохозяйственных земель. Эта 
же закономерность отмечена по таким показателям, как списочная числен
ность работников и доля постоянных членов хозяйств. В дальнейшем можно 
ожидать изменения нагрузок из расчета на одного занятого. Следует подчерк
нуть, что с 2017 по 2020 г. количество убыточных предприятий в регионе еже
годно повышалось и только в 2021 г. показатель пошел на спад. Данное обстоя
тельство поспособствовало тенденции к увеличению чистой прибыли с 2,9 до 
8,9 млн бел. руб. и объема производства продукции сельского хозяйства в теку
щих ценах на 21 млн бел. руб. (19 млн – по продукции растениеводства, 2 млн – 
животноводства).

Выявлено, что Гомельская область, аналогично Витебской, характеризова
лась устойчивым ростом численности К(Ф)Х, площади их сельскохозяйственных 
земель и общего количества занятых. При этом следует отметить закономерное 
повышение нагрузки из расчета на одного списочного работника. Несмотря на 
то что в течение изученного периода возросло количество убыточных К(Ф)Х,  
в последние годы региону свойственно увеличение чистой прибыли и объемов 
производства растениеводческой продукции в текущих ценах на 18 млн бел. руб., 
животноводческой – на 13 млн бел. руб.

В Могилевской области результаты исследования продемонстрировали рост 
количества К(Ф)Х, а также площади сельскохозяйственных земель и, как след
ствие, списочной численности работников, нагрузки на них. Тенденцию к увели
чению имела чистая прибыль, которая в значительной степени повлияла на сни
жение числа убыточных хозяйств. При этом к концу 2021 г. рост объема продук
ции растениеводства составил 42 млн бел. руб., животноводства – 5 млн бел. руб.

В Гомельской области, самой проблемной из рассмотренных, по приросту 
как количества К(Ф)Х (+15 ед.), так и площади сельскохозяйственных земель 
(33,5 тыс. га) наблюдались минимальные значения показателей, что отразилось 
на удельном весе убыточных хозяйств в общем количестве К(Ф)Х – 17,5 %.

В качестве основных направлений дальнейшего развития выделим следу
ющие: обновление семенного фонда растениеводческих культур и строгое со  
б людение технологии их возделывания с целью увеличения урожайности; опти
мизация использования рабочей силы; рациональная эксплуатация земельных 
ресурсов; применение консультационных услуг от квалифицированных специа
листов профильных организаций. В совокупности деятельность по этим векто
рам будет способствовать изменению выявленных тенденций в сторону повы
шения эффективности функционирования К(Ф)Х и их устойчивости.
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Концептуальные основы мотивации  
трудовой и творческой активности сельского населения4

В ходе анализа основных макроэкономических показателей и пропорций отмечено снижение 
эффективности использования человеческого капитала в аграрном секторе в рамках системы 
мотивации трудовой и творческой активности сельского населения. Установлено, что сравни
тельно невысокий удельный вес среднесписочной численности работников сельхозорганизаций 
в общем количестве занятых в сельской местности свидетельствует о необходимости расшире
ния границ мотивационного профиля приращения человеческого капитала. В качестве объектов 
стимулирования рассмотрены аграрнотерриториальные сообщества – формальные и неформаль
ные объединения людей, прямо или косвенно воздействующие на его образование и развитие.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, человеческий капитал, аграрнотерритори
альные сообщества, сельскохозяйственный сектор.
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Conceptual foundations of motivation  
of labor and creative activity of the rural population

The analysis of the main macroeconomic indicators and proportions shows a decrease in the effi
ciency of human capital in the agricultural sector within the system of motivation of labor and creative 
activity of the rural population. It was found that the relatively low share of the average number of wor 
kers in agricultural organizations in the total number of those employed in rural areas indicates the need 
to expand the boundaries of the motivational profile of human capital increment. Agrarianterritorial 
communities – formal and informal associations of people, directly or indirectly influencing its formation 
and development, are considered as objects of incentives.

Keywords: motivation, stimulation, human capital, agrarianterritorial communities, agricultural 
sector.

Введение

Преобразование человеческого потенциала в высоколиквидный функцио
нальный капитал осуществляется в процессе трудовой деятельности, результа
тивность которой во многом обусловлена уровнем оплаты труда и мотивационным 
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профилем. Последний предопределяет подходы количественной интерпрета
ции исходной величины человеческого капитала в аграрном секторе как стои
мостной оценки реализованного труда с учетом численного состава трудовых 
ресурсов, гендернодемографических пропорций, профессиональнообразова
тельного уровня, творческой активности и заинтересованности сельского на
селения.

Рассматривая капитализацию человеческого потенциала сквозь призму во
площения в жизнь ценностных ориентиров, компетенций, опыта и навыков, фи
зических возможностей, конъюнктурно регулируемых территориальных рын
ков труда, следует отметить высокую степень влияния на этот процесс стимули
рующих факторов. В узком понимании человеческий капитал в аграрном секторе 
представляет собой капитализируемую величину реализации ресурсов местно
го населения, выражаемую уровнем доходов. В широком смысле накопление че
ловеческого капитала носит перманентный характер и обеспечивается устойчи
востью его воспроизводства. Следовательно, система мотивации трудовой, про
фессиональной и творческой активности сельских жителей выступает одним из 
инструментов управления развитием аграрного человеческого капитала.

Основная часть

Эволюция концептуальных подходов поэтапного рассмотрения сущности че
ловека как биологической единицы, фактора производства, экономического объ
екта и социального субъекта трансформировала теоретические основы мотива
ции его трудовой деятельности [1–5]. Невзирая на разносторонность взглядов 
ученых и исследователей на понимание механизмов управления этим процес
сом, общность их идей проявляется в рассмотрении объекта управления в каче
стве элемента той или иной структуры, т. е. персонала организации. Примени
тельно к содержательному аспекту изучаемой дефиниции это иллюстрируется 
корпоративным срезом его уровневой структуры.

Познание теоретикометодологических основ формирования человеческого 
капитала свидетельствует о перманентности его накопления. Это выражается  
в том числе непрерывностью перехода из одной стадии в другую: индивидуаль
ная → коллективная (корпоративная) → отраслевая (региональная) → нацио
нальная → межнациональная → глобальная. Фрагментарная освещенность воп
росов мотивации приращения его величины на различных ступенях образования 
в совокупности с необходимостью поиска путей и выработки механизмов эффек
тивного управления этим процессом в территориальноотраслевом разрезе об
условливают значимость совершенствования концептуальных подходов в данной 
плоскости исследования.

В научной литературе представлены трактовки человеческого капитала с по
зиций его территориального и отраслевого формирования, управления и моти
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вации, а также воздействия на развитие сельской местности. Не отрицая цен 
нос ти суждений и разносторонности взглядов, тем не менее можно констатиро
вать: в их основе четко не конкретизируется объект мотивации. Акцентирование 
внимания на сотрудниках аграрных предприятий существенно ограничивает 
ареал распространения человеческого капитала, равно как и источники его роста.

По итогам 2021 г. удельный вес среднесписочной численности работников 
сельхозорганизаций в общем количестве занятых в сельской местности соста
вил 38,1 % (сокращение относительно 2015 г. – на 5,6 п. п., или на 38,7 тыс. чело
век). При этом созданный такими занятыми удельный вес валового региональ
ного продукта в расчете на душу населения (согласно общепринятой практике 
определения данного показателя) равнялся 19 %, а доля сельского, лесного и ры б
ного хозяйства в общей величине валовой добавленной стоимости (ВДС) – 7,1 %. 
Следовательно, при вышеперечисленных условиях выработка действенных мо
тивационных мер и механизмов повышения трудовой и творческой активности 
сельских жителей, ориентированная преимущественно на сотрудников аграр
ных предприятий, не приведет к масштабному эффекту.

Таким образом, вопросу конкретизации объекта мотивации принадлежит 
важная методологическая роль, определяющая концептуальные подходы, тео
ретические основы и механизм стимулирования приращения и накопления че
ловеческого капитала в аграрном секторе. В территориальноотраслевом срезе 
предмета исследования заслуживает внимания введенный в научный оборот 
термин «социальная макрогруппа». Под ним понимается «объединение людей 
со специфической ролью в экономической деятельности, ориентированное на 
реализацию групповых и личных интересов членов социальной группы с исполь
зованием формальных и неформальных норм (институтов) и обладающее влия
нием, которое позволяет ему участвовать в определении специфики монетарной, 
фискальной и институциональной политики, влиять на основные макроэконо
мические пропорции, существенно корректировать финансовые потоки в эко
номике» [6, с. 19–20]. Как отмечает А. И. Лученок, генеральными интересами 
социальных макрогрупп являются создание и распределение ВДС, рост бла
госос тояния членов таких объединений за счет обеспечения бесперебойности 
кругооборота финансовых ресурсов, формирование комплиментарного имид
жа, стремление к самореализации [7, с. 26–27].

Проецируя обозначенный теоретический подход в плоскость территориаль
ноотраслевого среза генерирования и накопления человеческого капитала, мож
но выделить аграрнотерриториальные сообщества (АТС). Под ними следует 
понимать формальные и неформальные объединения людей с групповыми ин
тересами в деле повышения капитализации человеческого потенциала в аграрной 
сфере, не имеющие ярко выраженных пространственных локаций. Несмот ря на 
то что большинство субъектов АТС сконцентрированы в сельской местности, 
некоторые находятся за ее пределами, но в социальном сегменте, способству
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ющем устойчивому приращению человеческого капитала. Многие такие сооб
щества без четкой территориальной принадлежности принимают естественное 
участие в формальных и неформальных институтах обеспечения жизнедеятель
ности сельского населения и увеличения на этой основе капитализации его по
тенциала. Обособление АТС носит несколько условный характер и нацелено на 
разработку концептуальных положений мотивации трудовой и творческой ак
тивности сельских жителей, повышение уровня их образования, стабилизацию 
трудовой миграции.

Исходя из этого нами выделены характерные черты аграрнотерриториаль
ных сообществ:

дифференциация населения на городское и сельское с их особенностями и ус
ловиями жизнедеятельности, состоянием социальной и производственной инфра
структуры, менталитетом и культурнонравственными отличиями;

многономенклатурный состав сельского населения. Демографическая струк
тура, направленность занятости, возможности дополнительного заработка и ди
версификации доходов, уровень образования, перспективы получения новых 
компетенций и переобучения, а также доступность различного рода информа
ции у сельских жителей существенно отличаются от городских;

отсутствие четких пространственных локаций. Это обусловлено теснотой 
кооперации и интеграции между АТС, плотностью сотрудничества производст
венных и научнообразовательных организаций, расположенных в основном вне 
сельских населенных пунктов;

общность групповых интересов. С одной стороны, она определяется целост
ностью сельских территорий как места проживания, с другой – сопряженностью 
действий, влияющих на формирование валового регионального продукта в дан
ной местности;

наличие формальных и неформальных взаимосвязей участников АТС. Оно 
проявляется в работе сельскохозяйственного сектора – локомотива аграрной сфе
ры, а также продвижении несельскохозяйственных направлений его развития. 
Кроме того, институты неформальной кооперации сельского населения вносят 
весомый вклад в накопление человеческого капитала посредством интенсивно
го трансфера знаний и опыта.

Выявленные отличительные черты аграрнотерриториальных сообществ 
в совокупности с теоретическими основами их формирования позволяют опре
делить ориентацию мотивационных действий и решений по повышению трудо
вой и творческой активности. Агрегированным показателем запаса человече
ского капитала выступает его стоимостная оценка, базирующаяся на доходном 
способе расчета и тесным образом коррелирующая с ключевыми макроэконо
мическими показателями (рис. 1).

Теоретическая основа рассмотренных показателей свидетельствует об их тес
ной взаимосвязи, а использование сопоставимых цен по отношению к базисно
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му периоду способствует изучению траектории их изменения, нивелированной 
инфляционным воздействием. В обозначенном нами периоде наиболее интен-
сивно увеличивалась заработная плата, прирост которой в реальном выражении 
составил 29,1 %. Влияние этого показателя на стоимостную величину человечес
кого капитала в аграрном секторе было существенным, но не превалирующим: 
удельный вес денежных доходов сельского населения в объеме располагаемых 
ресурсов домашних хозяйств – 91,8 %, в том числе среднереспубликанская доля 
заработной платы – 55,5 %. Принимая во внимание методологические особен-
ности расчета величины человеческого капитала (в зависимости от динамики 
количества домашних хозяйств, структурных изменений их располагаемых ре-
сурсов, квалитативных сдвигов источников получения доходов и воздействия 
на темпы их роста несельскохозяйственных видов деятельности), следует кон-
статировать, что его оценочное значение не более чем наполовину обусловлено 
интенсивностью приращения заработной платы.

Основоположник теории мотивации ERG К. Альдерфер сделал достаточно 
противоречивый вывод о том, что оплата труда не является основным фактором, 
побуждающим человека к деятельности [3, 7]. Пирамида потребностей, создан-
ная этим американским ученым, практически идентична иерархии А. Маслоу 
(различие лишь в количестве уровней) [12]. Принципиальное несходство их тео-
рий мотивации заключается в следующем: А. Маслоу в своих рассуждениях 
опирался на то, что удовлетворение потребностей индивида осуществляется  
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Рис. 1. Темпы изменения занятости сельского населения, валовой добавленной стоимости  
сельского, лесного и рыбного хозяйства (ВДС), производительности труда  
в сельском хозяйстве (ПТ), стоимостной оценки человеческого капитала  

сельского населения (ЧК) и реальной заработной платы работников сельского хозяйства (ЗП) 
в сопоставимых ценах, % к 2015 г. (выполнен по [8–11])
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иерархически – от низшего уровня к наивысшему [13], а К. Альдерфер считал, что 
движение может иметь разновекторную направленность и меняться под влияни-
ем внешних или внутренних факторов. Эмпирический анализ данных (см. рис. 1) 
позволяет отметить отсутствие линейной зависимости между темпами измене-
ния заработной платы и оценочной величины человеческого капитала в аграр-
ном секторе. Это приводит к мысли о том, что материальные стимулы не оказы-
вают преобладающего воздействия на интенсивность его приращения.

Валовая добавленная стоимость сельского, лесного и рыбного хозяйства  
в не которой степени отражает результативность использования человеческо 
го капитала, поскольку в условиях инновационно ориентированной экономи-
ки увеличение последнего пропорциональным образом должно обеспечивать 
ее прирост. Вместе с тем траектории этих показателей не идентичны, а в по-
следние годы отмечается сокращение разрыва между скоростью его накоп 
ления и изменения итоговой величины ВДС. Так, за 2015–2021 гг. прирост 
че ловеческого капитала в аграрном секторе составил 14,8 %, ВДС сельского, 
лесного и рыбного хозяйства – 4,8 %. Если учесть объективную необхо 
димость увеличения его запаса как основного ресурса прогресса современ 
ной экономики, то снижение отдачи от его использования обусловлено умень-
шением мотивационной заинтересованности в трансформации человече ско 
го потенциала в количественные показатели функционирования аграрного 
сектора.

Занятость сельских жителей выступает квалитативным маркером и опосре-
дованно влияет на этот процесс: сжатие количественного фактора компенсиру-
ется качественным скачком, в результате его общая величина прирастает во 
времени. Необходимо отметить и то, что в рассмотренном периоде наблюдалось 
снижение численности вовлеченного в трудовую деятельность сельского насе-
ления, а с 2019 г. и по настоящее время – увеличение его удельного веса по отно-
шению к занятому городскому.

Данное обстоятельство является важным аргументом развития мотиваци-
онного воздействия на повышение стоимостной величины человеческого капи-
тала аграрнотерриториальных сообществ. Сокращение сельского населения, 
обусловленное в том числе демографическими факторами, сопровождается не-
которым увеличением уровня его занятости. Это говорит об эффективности ин-
струментов, стимулирующих приток людей в аграрный сектор, которая прояв-
ляется в модернизации социальной инфраструктуры, постепенно возрастающей 
информатизации сельских территорий, создании новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест, расширении номенклатуры несельскохозяйственных видов 
деятельности. Прогресс в данном направлении пока незначителен, однако он под-
тверждает оживленное участие АТС в развитии и совершенствовании механиз-
ма мотивации трудовой, профессиональной и творческой активности сельского 
населения.
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Исследование основных макроэкономических пропорций, формируемых со
отношением цепных индексов рассмотренных показателей в реальном выраже
нии, позволяет отметить их тесную взаимосвязь, характеризующуюся динами
кой изменения (рис. 2).

Перманентность развития экономики, как и ее аграрного сегмента, обуслов
лена устойчивостью макроэкономических пропорций, под которой понимается 
превышение качественных (результирующих) параметров над количественны
ми факторами [14]. Представленные на рис. 2 соотношения показателей в целом 
характеризуются идентичностью траекторий изменения, различаясь величиной 
отклонений от базового единичного тренда и чувствительностью к возника 
ющим экстерналиям.

В последние несколько лет наметилась тенденция превышения темпов роста 
производительности труда над интенсивностью приращения человеческого капи
тала в аграрной сфере экономики. Она обусловлена превалирующим воздей
ствием технологического фактора развития корпоративного сектора. Данные 
базисных темпов изменения численности занятого сельского населения и ВДС 
сельского хозяйства подтверждают такой вывод (см. рис. 1). В дополнение к это
му соотношение ее цепного индекса и величины человеческого капитала свиде
тельствует о снижении уровня отдачи от использования последнего в аграрном 
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Рис. 2. Цепные индексы изменения макроэкономических пропорций  
(выполнен по [8–11])
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секторе. Таким образом, накопленный общий запас существенно замедлил интен
сивность трансформации человеческого потенциала в ликвидные активы сель
хозпроизводства.

Необходимость технической модернизации сельскохозяйственной сферы и про
изводственной инфраструктуры не вызывает сомнений. Однако в обозримой 
перспективе полная замена живого аграрного труда машинным маловероятна. 
Технологическое обновление данного сектора вызывает потребность в квалифи
цированных кадровых ресурсах, активизирует интенсивность сдвигов спроса 
на профессиональные компетенции, усиливает структурные диспропорции за
нятости сельского населения. Следовательно, обеспечение устойчивого развития 
аграрной сферы возможно в условиях интенсивного воспроизводства человече
ского капитала.

Заключение

Человеческий потенциал сельского населения трансформируется в капитал 
в процессе трудовой деятельности, принимающей в современном мире различ
ные формы. Интенсивность капитализации нематериальных активов общества 
обусловлена не только ресурсами развития аграрного сектора, но и возможно
стью самореализации, видовой диверсификацией занятости, резервами компе
тентности. Мониторинг индикаторов приращения человеческого капитала как 
неотъемлемого элемента системы расширенного воспроизводства подтвержда
ет вероятность возникновения угроз, сдерживающих капитализацию аграрно 
го человеческого потенциала. Анализ статистических данных свидетельствует 
об ограничениях трансформации нематериальных активов сельского населения 
в осязаемый капитал по сравнению с городским. Наиболее отчетливо это рас
крывается сквозь призму маркеров, характеризующих соотношение количест
венных и качественных показателей результативности труда и интенсивности 
изменения продуктивности инвестиций.

Наше исследование позволяет отметить, что величина человеческого капи
тала в аграрном секторе белорусской экономики обусловлена как объемами его 
инвестирования, так и направлениями использования. Последнее обстоятельст
во весьма актуально при ограниченности бюджетных средств. Сегодня инве
стирование в развитие социальной инфраструктуры выступает магистральным 
трендом аккумулирования финансовых ресурсов и формирования экономиче
ской платформы приращения человеческого капитала. В практическом ракурсе 
это будет способствовать созданию более благоприятных условий для жизнедея
тельности сельского населения, диверсификации его занятости, трудовой ми
грации в сельские регионы.

Технологическая ориентация развития аграрного сектора выражается в рос те 
производительности труда с превышением темпов. Сопутствующее снижение 
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интенсивности увеличения ВДС и человеческого капитала в тактическом и стра
тегическом плане будет способствовать уменьшению эффективности функцио
нирования не только сельскохозяйственной сферы, но и всей экономической сис
темы. Основным стимулятором роста аграрной экономики в обозримой перс
пективе выступит человеческий капитал, приращение величины которого будет 
обеспечиваться действенностью мер и механизмов мотивации трудовой и твор
ческой активности аграрнотерриториальных сообществ.
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Управление сельской экономикой в контексте  
ноосферного мировоззрения и Целей устойчивого развития5

Кратко раскрыты генезис концепта «устойчивое развитие сельских территорий», эволюция 
сельской экономики, а также представлены некоторые современные подходы к проблеме управ
ления сельским развитием. Рассмотрен потенциальный вклад сельской экономики в обеспечение 
Целей устойчивого развития.

Представлен авторский комплекс генетических и эволюционных оснований, формирующих 
архитектуру сельской экономики.

Ключевые слова: сельская экономика, сельские территории, цели устойчивого развития, управ
ление сельским развитием, модели сельского развития.
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Management of rural economy in the context  
of noospheric worldview and sustainable development

The article briefly reveals the genesis of the concept of “sustainable rural development”, the evolu
tion of the rural economy, and also presents some modern approaches to the problem of rural develop
ment management. The potential contribution of the rural economy to the achievement of sustainable 
development goals is shown.

The author’s complex of genetic and evolutionary foundations that form the architecture of the rural 
economy is presented.

Keywords: rural economy, rural areas, sustainable development goals, rural development manage
ment, rural development models.

Введение

На протяжении последних десятилетий среди доминирующих парадигм вы
деляется концепция устойчивого развития. Этот термин повсеместно употреб
ляется в отношении субъектов хозяйствования, видов экономической деятель

© Корбут Л., 2023
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ности, регионов, экономик различных уровней. Поскольку устойчивое развитие 
экономических систем сельских территорий предопределяет продовольственную 
безопасность, эффективность бизнеса, достойное качество жизни населения, со
хранение экосистем, то теоретические, методические и практические аспекты 
разработки механизмов управления им детерминируют первоочередные задачи.

Установлено, что проблема устойчивого развития сельских территорий име
ет трансдисциплинарную природу. И если в отношении большинства секторов, 
видов деятельности, как отмечено, она во многом решена, то вопросы устойчи
вого развития такой местности находятся в начальной стадии научного осмыс
ления и практической реализации. Для этого требуются как тривиальные, так  
и сложные, креативные подходы. По той причине, что сами сельские территории 
являются обособленным самостоятельным объектом управления, их устойчи
вое развитие должно стать приоритетом при реализации современной аграрной 
политики.

Материалы и методы

Результаты исследования получены на основе анализа теоретических и ста
тистических материалов отечественных и зарубежных авторов, изучения нор
мативных и информационных источников. Использованы следующие методы: 
ретроспективный, монографический, абстрактнологический, аналитический, 
фор мальнологический, сравнительного анализа, систематизации.

Основная часть

Проблема устойчивого прогресса интересовала человечество издревле. По
нятие «развитие» имеет тысячелетнюю природу. Так, И. Н. Меренкова и В. Н. Пер
цев связывают его происхождение с познаниями античного мыслителя Геракли
та: в его учении о текучести вещей образ потока – это вечно изменяющееся, 
движущееся сущее [1, c. 15].

Исследованиями установлено, что устойчивое развитие методологически ба
зируется на органической философии (рис. 1).

Органическая философия, по определению Т. И. Коптеловой, – это система 
знаний, основанная на логике органического (живого), а также интеллектуаль
ная традиция, фокусирующая внимание на функциональной цельности явлений 
действительности и законах живой природы [2].

Управление 
устойчивым 
развитием 
сельских 
территорий

Устойчивое 
развитие 
сельских 

территорий

Устойчивое 
развитие

Ноосферное 
мировоззрение

Органическая 
философия

Рис. 1. Генезис концепта «устойчивое развитие сельских территорий»
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Начало XXI в. ознаменовано тем, что проблема устойчивого развития на
ходится в фокусе внимания ученых, политиков, бизнесменов и потребителей. 
Одним из первых, кто обратился к таким вопросам, был Н. П. Огановский. В кни
ге «Сельское хозяйство, индустрия и рынок в XX веке» (1924) он обогатил не 
только свои исследования, но и мировое научное сообщество понятием устой
чивого развития производительных сил. Его заслуга в том, что категория разви
тия стала ассоциироваться с экологической составляющей, а актуальным инте
гральным критерием прогресса хозяйственной деятельности человека начала 
выступать способность содействовать природе в производстве благ [3]. Также 
интересно мнение ученого об обязательном сочетании и сбалансированности  
не только земледелия и животноводства, но и, что особенно ценно в контексте 
исследования, городской индустрии.

Для Беларуси на протяжении всей истории было характерно взаимодействие 
сельской и городской местности, переплетение элементов свойственных им ви
дов деятельности. До появления городов в сельских регионах параллельно с сель
ским хозяйством существовал целый ряд занятий, которые затем стали разви
ваться преимущественно в городах. По сути, сельская экономика была диверси
фицированной с момента зарождения, поскольку жители сами обеспечивали себя 
одеждой, обувью, орудиями труда, предметами быта, транспортными средства
ми и т. д. В настоящее время не является редким исключением производство 
продукции растениеводства и животноводства даже в столице, не говоря про 
областные и районные центры.

Основоположник теории о ноосфере В. И. Вернадский утверждал, что имен
но человек становится самой крупной трансформирующей геологической силой 
и определяет направления развития Земли. Так, ноосфера (сфера разума) – это 
новое эволюционное состояние планеты, характеризует взаимодействие обще
ства и природы, в котором разумная человеческая деятельность становится 
ключевым фактором развития [4]. В другом источнике утверждается, что чело
век своей деятельностью должен содействовать логике развития органического 
мира на качественно новом уровне, в котором истинными ценностями являются 
знания, умения и моральные ценности человека, живущего в гармонии с окру
жающей средой [5].

С уверенностью можем констатировать, что положения учения о ноосфере, 
постулаты органической философии, а также идеи об устойчивом развитии не 
потеряли ценности и продолжают использоваться современными исследовате
лями в научных работах.

Так, белорусский академик П. Г. Никитенко мировоззренческую модель ноо
сферного развития отождествляет с новой логикой социальноэкономического 
созидательного поведения человека на Земле. Он считает, что сфера разума об
условливает необходимость использования в системе категориального аппарата 
общественного воспроизводства нового специального термина «ноосферная 
экономика». Ее отличительными особенностями ученый называет рост науко
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емкости ВВП и реализацию как приоритетной потребности человека в непре
рывности образования на основе повышения его наукоемкости [6].

По мнению членакорреспондента Национальной академии наук Беларуси 
М. В. Мясниковича, накопленный разум и культура человека и человечества, во
площаемые в совершенствовании качеств личности и общества, особенно их сфе
ры разума – ноосферы труда, могут обеспечить последовательное и гармонич
ное развитие экономики [7].

О. С. Шимова, известная научным вкладом в области экономики природо
пользования, определяет устойчивое развитие как обеспечение неубывающего 
во времени качества жизни людей и природного капитала. Для этого, по ее мне
нию, необходимы экологические ограничения при принятии любых решений [8].

Л. В. Лагодич устойчивое развитие рассматривает как новую парадигму 
человеческого развития, которая базируется на экономическом росте, соци аль
ной справедливости и экологической безопасности и используется на глобаль
ном, межнациональном, национальном, региональном или территориальном уров
нях (объектах) управления [9].

В контексте нашего исследования интересны подходы ученых к проблеме 
устойчивого развития в отношении сельских территорий. В Беларуси аграрная 
экономика как хозяйственная система, изначально представленная сельским 
хозяйством, господствовала наибольший временной отрезок в истории страны. 
В ходе длительной эволюции архитектура экономики сельской местности пре 
терпела существенные изменения (рис. 2).
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Рис. 2. Эволюция сельских территорий и сельской экономики
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Так, современная сельская экономика Беларуси представлена совокупностью 
многочисленных элементов: виды деятельности, хозяйсвенные формы, отноше 
ние воспроизводства, субъекты и связи между ними, бизнеспроцессы и т. д.

Сельские территории постепенно трансформировались: все населенные за
мельные участки (агробизнестерритория) – это экологосоциоэкономическая 
региональная система. Мы считаем, что следующим этапом будет формирование 
устойчивой сельской территориальной системы.

Пребывая в различных форматах, свойственных определенным моделям 
сельского развития, такие регионы служили базисом и продолжают быть акту
альными для функционирования субъектов различной природы (табл. 1).

Т а б л и ц а  1. Сравнительная архитектура сельской экономики Беларуси  
в различных моделях

Подход Модель сельского развития Доминирующие виды деятельности

Агроцентричный Отраслевая Сельское хозяйство
Сближения Перераспределительная Производство и переработка  

сельскохозяйственной продукции
Территориальный Территориальная Производство и услуги*

* Доминирующим видом деятельности может выступать любой из первичного, вторичного, 
третичного, четвертичного, пятеричного, шестеричного секторов в зависимости от экологосо
циоэкономической целесообразности.

Во всех моделях, полагаем, в большей или меньшей степени можно говорить 
об устойчивом развитии. Однако в рамках исследования научный интерес со 
с тавляют не только накопленные знания, но и современные подходы.

Обратимся к научному пониманию этой категории. Так, Е. Г. Коваленко счи
тает, что это непрерывный процесс устойчивого развития на селе, при котором 
общий вектор изменений характеризуется ростом возможностей удовлетворить 
потребности нынешнего и будущих поколений сельских жителей в длительной 
перспективе при сохранении баланса интересов, гармонии между экономической, 
социальной и экологической подсистемами [10].

На развитии местных сельских сообществ делают акцент И. А. Матюшкина, 
О. М. Михалева, С. В. Герасименкова [11], И. Ю. Солдатова [12], И. Н. Меренкова 
и В. Н. Перцев [1], Н. С. Тимофеева [13], А. Н. Греков и Н. С. Грекова [14].

Через призму выполнения народнохозяйственных функций (производство 
продовольствия, сельскохозяйственного сырья), сохранения сельских традиций 
и культуры, повышения уровня и качества жизни, предоставления рекреацион
ных услуг, поддержания экологического равновесия рассматривают устойчивое 
развитие в своих исследованиях В. М. Баутин и В. В. Козлов [15].

С методологических позиций важна не только сущность концепции, но и це
леполагание, широкий спектр задач, решаемых в русле устойчивого развития 
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сельских территорий и выполняемых ими функций. В ряде работ [13, 15, 16] 
представлено видение этих необходимых основ для дальнейших исследований 
и приращения научного знания. Обобщая, в первую очередь отметим важ ность 
устойчивого развития для местных сообществ, населения. При реализации 
некоторых значимых для бизнеса проектов часто забывают о том, как они по-
влияют на окружающую среду, благосостояние жителей, какие выгоды полу-
чат люди.

В ходе исследования установлено, что основными задачами управления раз-
витием сельских территорий являются:

повышение конкурентоспособности сельского и лесного хозяйства;
диверсификация хозяйственных форм и сельской экономики;
формирование и развитие позитивного имиджа;
поддержка и реализация местных инициатив;
обеспечение привлекательности проживания в сельской местности;
повышение экономического, социального и экологического благополучия 

местного населения;
ревитализация местных ремесел и промыслов;
сохранение агрокультурного наследия и самобытности.
Меры и мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие и функциони-

рование национальной сельской экономики и ее элементов, закреплены в ряде 
нормативных правовых актов, таких как Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 го- 
да, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви- 
тия Республики Беларусь на период до 2030 года, постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 10 декабря 2021 г. № 710 «О Национальном плане 
действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021–
2025 годы», от 15 июня 2021 г. № 341 «О Национальном плане действий по пре-
дотвращению деградации земель (почв) на 2021–2025 годы», Директива Прези-
дента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повыше-
нии эффективности аграрной отрасли».

Ввиду активизации «зеленого» вектора на национальном уровне, считаем 
присоединение Республики Беларусь к Повестке дня на 21 век ожидаемым и за-
кономерным (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Потенциальный вклад сельской экономики  
в обеспечение некоторых Целей устойчивого развития

Цели устойчивого развития Вклад сельской экономики в обеспечение ЦУР

ЦУР 1. Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех ее формах

Занятость в различных видах деятельности на 
сельских территориях обеспечивает рост доходов, 
повышение качества, условий и уровня жизни 
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Цели устойчивого развития Вклад сельской экономики в обеспечение ЦУР

ЦУР 2. Ликвидация голода, обеспечение про
довольственной безопасности, улучшение 
питания и содействие устойчивому разви
тию сельского хозяйства

Обеспечение продовольственной безопасности,  
по выше ние качества питания влияют на развитие  
системообразующей отрасли при бережном отно
шении к окружающей среде

ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жиз
ни и содействие благополучию для всех  
в любом возрасте

Экологизация производства сельскохозяйственно
го сырья и продовольствия, использование рекреа
ционных ресурсов обеспечивают стремление к здо
ровому образу жизни

ЦУР 4. Обеспечение всеохватного и спра
ведливого качественного образования и по 
ощрение возможности обучения на протя
жении всей жизни для всех

Оживление и диверсификация сельской экономи 
ки обес печивают снижение демографических рис 
ков, создание предпосылок для функционирова 
ния социальной сферы, в том числе системы обра
зования

ЦУР 6. Обеспечение наличия и рациональ
ного использования водных ресурсов и са
нитарии для всех

Рациональное использование воды и водных объ
ектов, минимизация негативных последствий воз
действия деятельности на водные ресурсы способ
ствуют устойчивому водоснабжению

ЦУР 7. Обеспечение всеобщего доступа  
к недорогим, надежным, устойчивым и со
временным источникам энергии для всех

Располагая значительным потенциалом для разви
тия альтернативной энергетики, сельская экономи
ка содействует укреплению энергетической безо
пасности

ЦУР 8. Содействие поступательному, все
охватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занято
сти и достойной работе для всех

Путем создания современных рабочих мест с до
стойной оплатой труда обеспечивается престиж
ность занятости в сельской экономике, что содей
ствует экономическому росту

ЦУР 9. Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной и устойчивой ин 
дустриализации и инновациям

Рост малого и среднего предпринимательства, ин
новационная активность, создание учебнонаучно 
производственных комплексов обеспечивают дина 
мичное и эффективное развитие всех видов дея
тельности на сельских территориях

ЦУР 11. Обеспечение открытости, безопас
ности, жизнестойкости и экологической ус 
тойчивости городов и населенных пунктов

Диверсификация сельской экономики, развитие от 
раслей, обеспечивающих комфортные условия про 
живания, содействуют повышению престижности 
жизни в сельской местности

ЦУР 12. Обеспечение перехода к рациональ
ным моделям потребления и производства

Развитие деятельности, связанной с утилизацией  
и переработкой отходов, минимизация негативного 
воздействия отходов на окружающую среду обес
печивают рациональное использование природно 
ресурсного потенциала

ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями

Развитие производств, адаптированных к измене
ниям климата, обеспечивает сельской экономике 
устойчивость роста

Продолжение табл. 2
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Цели устойчивого развития Вклад сельской экономики в обеспечение ЦУР

ЦУР 15. Защита и восстановление экосис
тем суши и содействие их рациональному 
использованию, рациональное лесопользо
вание, борьба с опустыниванием, прекраще
ние и обращение вспять процесса деграда
ции земель и прекращение утраты биораз
нообразия

Экологизация сельской экономики, в том числе на 
природоохранных территориях, реализация орга
низационноэкономических механизмов устойчи
вого развития сельских территорий способствуют 
сохранению экосистем суши

ЦУР 17. Укрепление средств осуществле
ния и активизация работы в рамках Гло
бального партнерства в интересах устой
чивого развития

Развитие вертикальных и горизонтальных связей  
в сельской экономике, расширение и укрепление 
взаимодействия населения, бизнеса и власти спо
собствуют саморазвитию сельских территорий

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

Заключение

Концепт «устойчивое развитие сельских территорий» уходит корнями в ан
тичные времена. Своему современному пониманию он обязан органической фи
лософии, учению о ноосфере, концепции устойчивого развития.

Разработанный комплекс генетических и эволюционных оснований, форми
рующих архитектуру сельской экономики, включает особенности ее структуры 
в различных моделях, взаимообусловленность и взаимозависимость развития 
местной экономики и территории, а также взаимодействие сельских экономик  
с городскими, имеющими пространственное единство.

Сельская экономика Беларуси вносит значимый вклад в национальную про
довольственную безопасность, решает задачи по жизнеобеспечению сельского 
населения, содействует повышению качества жизни сельских и городских жи
телей. Экономика является одной из составляющих сельских территорий как 
социоприроднохозяйственной системы. Следование принципам устойчивого 
развития позволит сельской экономике обеспечить существенный вклад в дости
жение целей, сформулированных в Повестке дня на 21 век.
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Региональные особенности возделывания  
сахарной свеклы в условиях Беларуси6

Отражены региональные результаты комплексной ранговой оценки 
функционирования свеклосахарной отрасли. Выявлено, что по комп
лексу производственных и динамических показателей бесспорным ли
дером оказались хозяйства Минской области, на 2м месте – Гроднен
ской, на 3м –Могилевской.

Изучение экономикофинансовых показателей работы белорусско
го сахарного производства показало, что в течение 5летнего периода 
(2016–2020 гг.) конечная результативность отрасли существенно сни
зилась: полная себестоимость 1 т корнеплодов в 2020 г. по сравнению  
с 2016 г. была выше реализационной цены продукции, а уровень рента
бельности товарных корнеплодов упал почти на 31 п. п.

Приведен комплекс мер по региональному улучшению производ
ственной, экономической и финансовой результативности функциони
рования свеклосахарной отрасли.

Ключевые слова: рентабельность свеклосахарной отрасли, произ
водственные показатели, рентабельность товарных корнеплодов, регио
нальная динамика свеклосахарного производства, структура свеклоса
харной отрасли, конечная результативность свеклосахарной отрасли, 
урожайность сахарной свеклы.

Boris SHUNDALOV

Belarusian State Agricultural Academy,  
Gorki, Republic of Belarus 

e-mail: shundalov66@mail.ru

Regional peculiarities of sugar beet cultivation  
in Belarus

The article presents the regional results of a comprehensive ranking as
sessment of the functioning of the sugar beet industry. It was revealed that 
the farms of the Minsk region turned out to be the undisputed leader in terms 
of the complex of production and dynamic indicators. The Grodno region 
took the second ranking place, and the farms of the Mogilev region took the 
third.

© Шундалов Б., 2023
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The study of the economic and financial performance of the Belarusian sugar production showed 
that over a fiveyear period (2016–2020), the final performance of the industry has significantly de
creased: the total cost of 1 ton of root crops in 2020. compared to 2016, it was higher than the selling 
price of products, and the level of profitability of commodity root crops fell by almost 31 percentage 
points. In conclusion, the article provides a set of measures to improve the regional production, econo 
mic and financial performance of the sugar beet industry.

Keywords: profitability of the sugar beet industry, production indicators, profitability of marketable 
root crops, regional dynamics of sugar beet production, structure of the sugar beet industry, final perfor
mance of the sugar beet industry, sugar beet yield.

Введение

Сахарная свекла – традиционная сельскохозяйственная культура в условиях 
Беларуси. Ее возделывание было обусловлено острой потребностью населения 
республики в сахаре. Длительное время на территорию страны его завозили 
преимущественно из Украины и южных регионов России, где природноклима
тические условия (высокоплодородные черноземные почвы, обилие тепла и сол
нечной радиации) позволяли выращивать такие корнеплоды с высоким содер
жанием сахара (до 26 %). Там же находились и свеклоперерабатывающие пред
приятия, выпускавшие разные сорта сахара и патоку.

С давних времен выращиванием сахарной свеклы пытались заниматься бе
лорусские крестьянские хозяйства. Опыт убеждал, что ее можно возделывать  
в условиях страны, прежде всего в югозападной части. В те времена выращи
вание культуры базировалось исключительно на использовании ручного труда – 
от подготовки почвы, высева семян и до уборки урожая. Следует иметь в виду, 
что тогда были известны только многоростковые семена сахарной свеклы, поэ
тому при многократных ручных прополках посевов следовало вместе с сорня
ками удалять и многочисленные лишние растения культуры. Большой проблемой 
ее возделывания было крайне медленное повышение урожайности: на протяже
нии четверти века (1945–1970 гг.) в свеклосеющих колхозах Беларуси в среднем 
с 1 га посевов собирали не более 20 т сахарных корнеплодов [1].

Сахарная свекла – культура высокотребовательная к качеству почв и другим 
условиям выращивания. Наиболее пригодными для ее возделывания являются 
хорошо окультуренные суглинистые и супесчаные почвы с высокой влагоудер
живающей способностью.

Крупнейшим достижением генетической науки оказалась трансформация 
многоростковых свекловичных семян в одноростковые. Это революционное 
достижение облегчало внедрение точечного способа высева культуры, избав
ляло практических свекловодов от необходимости вручную выпалывать лиш
ние всходы, способствовало существенному повышению производительности 
труда, значительному росту урожайности сахарных корнеплодов, улучшению 
их качества.

Во второй половине прошлого столетия стали обостряться проблемы с тру
дообеспеченностью сельскохозяйственного производства. Их можно было решить 
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путем ускорения работ по повсеместной замене ручного труда разнообразными 
техническими средствами, обеспечивающими механизацию основных трудоем
ких технологических процессов.

В настоящее время возделывание сахарной свеклы во всех свеклосеющих 
сельхозорганизациях Беларуси обеспечивается полным комплексом высокопро
изводительного силового оборудования.

Материалы и методы

Современная сельскохозяйственная библиография представлена множест
вом научных источников, отражающих биологические, технологические, техни
ческие особенности возделывания сахарной свеклы. Системному решению этих 
вопросов посвящены многочисленные научные статьи, а также монографии, 
диссертации. Вместе с тем экономическая тематика научных публикаций по 
возделыванию сахарной свеклы не отличается особым разнообразием. Слабо 
освещаются вопросы, связанные с объективной оценкой региональных произ
водственноэкономических, финансовых показателей; редко уделяется внима
ние комплексному анализу и оценке производительности труда в региональных 
свекловодческих хозяйствах.

Подготовка статьи базировалась на опубликованных положениях и офици
альных информационных источниках [1–6]. Применялись разнообразные мето
ды: динамики, структуры, сравнения, средних величин, сопоставления. Исполь
зовался ранговый прием.

Основная часть

В условиях Беларуси сахарная свекла – традиционная сельскохозяйствен
ная культура. Длительный период ее возделывали сельхозорганизации Брест
ской, Гродненской и Минской областей. В республике функционируют четыре 
современных свеклоперерабатывающих комбината, общая номинальная мощ
ность которых рассчитана на переработку не менее 5 млн т свекловичного  
сырья. Ежегодно белорусские сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства занимают под посевы сахарной свеклы около 100 тыс. га пахотных 
земель.

Среди свеклосеющих регионов за 5летний период (2016–2020 гг.) более вы
соким удельным весом посевных массивов характеризовались хозяйства Мин
ской и Гродненской областей, которые лидировали по валовому сбору и нату
ральной урожайности свеклосахарных корнеплодов. При условии расчета уро
жайности на 1 баллога плодородия пахотных земель лучшие результаты имели 
хозяйства Гродненской – до 1,5 т корнеплодов. Кроме основных производствен
ных показателей (посевная площадь, валовой сбор, урожайность) обращено 
внимание на их динамические изменения за изучаемый период (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1. Динамика основных производственных показателей  
в свекловодческой отрасли Беларуси, 2016–2020 гг.

Показатель 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,
 % к 2016 г.

Посевная площадь сахарной свеклы, тыс. га 97 102 85 87,6
Доля посевов свеклы в составе всех посевных площадей, % 1,7 1,8 1,4 –0,3 п. п.
Удельный вес посевов культуры по категориям хозяйств, %:
   в сельхозорганизациях
   в крестьянских (фермерских) хозяйствах

97,9
2,1

98,0
2,0

97,6
2,4

–0,3 п. п.
0,3 п. п.

Валовой сбор сахарных корнеплодов, тыс. т:
   в сельхозорганизациях
   в крестьянских (фермерских) хозяйствах

4188
91

4699
111

3909
102

93,3
112,1

Урожайность 1 га сахарных корнеплодов, т:
   в сельхозорганизациях
   в крестьянских (фермерских) хозяйствах

44,5
47,1

47,8
43,8

48,2
51,4

108,3
109,1

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

Данные табл. 1 показывают, что в хозяйствах Беларуси за рассмотренный 
период изменились основные производственные показатели по возделыванию 
сахарной свеклы. Так, общая посевная площадь культуры в 2020 г. по сравне
нию с 2016 г. сократилась на 12,4 %, а ее доля в структуре всех посевных пло
щадей республики уменьшилась на 0,3 %. Это снижение коснулось свеклосе
ющих сельхозорганизаций, тогда как в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Беларуси посевная площадь свеклы за 2016–2020 гг. повысилась. Важно обра
тить внимание на то, что существенная доля посевов культуры (до 98 %) была 
сосредоточена в сельскохозяйственных организациях, а на немногочисленные 
крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 2,0–2,4 %. За изученный пе
риод общий валовой сбор корнеплодов сократился более чем на 6 %. В то же 
время крестьянские (фермерские) хозяйства увеличили сбор продукции на  
12,1 %.

Целесообразно иметь в виду, что современные модернизированные белорус
ские сахарные комбинаты рассчитаны на общую номинальную переработку 
свеклосахарного сырья в объеме не менее 5 млн т. Это означает, что хозяйства 
республики должны прикладывать усилия для последовательного увеличения 
валовых сборов сахарной свеклы, главным образом за счет неуклонного роста 
урожайности корнеплодов. В течение 2016–2020 гг. свеклосеющие хозяйства Бе
ларуси повысили ее более чем на 8 %. Вместе с тем они имеют реальную воз
можность стабильно выращивать более 50 т сахарной свеклы на каждом гекта
ре. При этом следует обратить внимание на технологическую культуру ведения 
уборочных работ. Замечено, что при их осуществлении на свеклосахарных 
плантациях на каждом гектаре нередко остается 1–2 т мятых и утоптанных  
в почву корнеплодов.
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Возделывание сахарной свеклы в хозяйствах Беларуси характеризуется ре
гиональными особенностями, обусловленными преимущественно значитель
ными различиями почвенноклиматических условий. О динамическом распре
делении посевных площадей и удельном весе посевов сахарной свеклы в свекло
сеющих областях республики за период свидетельствуют данные табл. 2.

Т а б л и ц а  2. Региональная динамика и структура посевов сахарной свеклы  
во всех категориях хозяйств Беларуси, 2016–2020 гг.

Область
2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,

% к 2016 г.тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Брестская 20,7 21,3 21,3 20,8 17,5 20,7 84,5
Гродненская 33,1 34,1 34,4 33,7 25,9 30,6 78,2
Минская 38,5 39,7 39,0 38,2 31,7 37,5 82,3
Могилевская 4,7 4,9 7,5 7,3 9,5 11,2 202,1
Итого 97,0 100,0 102,2 100,0 84,6 100,0 87,2

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

Общая посевная площадь сахарной свеклы в основных традиционных све к
лосеющих регионах Беларуси за рассмотренный период значительно сократи
лась. В то же время хозяйства Могилевской области более чем в 2 раза расшири
ли посевные массивы под культурой. Среди свеклосеющих регионов более вы
соким удельным весом характеризовались хозяйства Минской и Гродненской 
областей.

Следует отметить, что в принципе возделывать сахарную свеклу можно на 
всей территории республики. Но с позиций производственно экономических 
результатов свеклосеяние не везде оправдано. Так, почвенный потенциал полей 
Гомельской области не позволяет получать самодостаточную урожайность кор
неплодов, а в северовосточной части Витебской для накопления сахара в расте
ниях не хватает солнечной радиации. Поэтому в отличие от многих других 
сельскохозяйственных культур региональное возделывание сахарной свеклы  
в значительной мере ограничено объективными причинами. 

Слабое естественное плодородие минеральных почв, главным образом песча
ных, не способствует выращиванию свеклы в хозяйствах, например, Ганцевич 
ского, Лунинецкого, Малоритского районов Брестской области, где уровень сол
нечной радиации вполне благоприятен.

Посевные площади, являясь фундаментом для возделывания сахарной свек
лы, не всегда играют авангардную роль в формировании важнейшего производ
ственного показателя – валового сбора корнеплодов. В связи с этим принципи
ально важно оценить динамические и структурные особенности этого пара
метра в свеклосеющих регионах Беларуси за 5летний период (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3. Региональная динамика и структура валового производства  
сахарной свеклы во всех категориях хозяйств Беларуси, 2016–2020 гг.

Область
2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,

% к 2016 г.тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Брестская 807,5 18,9 855,5 17,8 732,2 18,3 90,7
Гродненская 1679,3 30,2 1778,1 36,8 1331,0 33,2 79,3
Минская 1623,8 38,0 1874,6 39,0 1555,0 38,8 95,8
Могилевская 168,1 3,9 307,6 6,4 392,7 9,7 233,6
Итого 4278,7 100,0 4809,5 100,0 4010,9 100,0 93,7

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

Валовой сбор свеклосахарных корнеплодов в основных свеклосеющих реги-
онах республики (Брестской, Гродненской, Минской областях) за 2016–2020 гг. 
значительно снизился. Существенное динамическое сокращение продукции 
(более чем на 20 %) наблюдалось в хозяйствах Гродненской области. Отмечены 
структурные особенности по сбору корнеплодов в регионах Беларуси, где наи-
более высокий удельный вес продукции показали хозяйства Минской и Грод-
ненской областей. Заметное динамическое повышение объема и доли сахарных 
корнеплодов наблюдалось на Могилевщине, что свидетельствует о расширении 
ее свеклосахарного потенциала.

В формировании валового производства свеклосахарного сырья принци-
пиально важную роль играет урожайность сахарной свеклы. Динамическую 
тенденцию и региональные различия урожайности таких корнеплодов во всех 
категориях хозяйств Беларуси за 5-летний период можно оценить по данным 
табл. 4.

Т а б л и ц а  4. Динамика региональной урожайности посевов сахарной свеклы  
во всех категориях хозяйств Беларуси, 2016–2020 гг., т/га

Область 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,
% к 2016 г.

Брестская 40,4 41,0 43,8 108,4
Гродненская 50,7 51,6 51,4 101,4
Минская 42,8 48,6 49,6 117,3
Могилевская 37,8 43,1 42,7 113,0

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

Так, среди свеклосеющих регионов по урожайности за 2016–2020 гг. бесспор-
ным лидером оказались хозяйства Гродненской области, где собрали с каждого 
гектара посевов культуры более 50 т корнеплодов. Если оценивать производст-
венные показатели работы свекловодческой отрасли в динамическом изменении, 
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то лучшими темпами прироста урожайности сахарной свеклы отличались хо
зяйства Минской (более 17 %) и Могилевской (13 %) областей.

Региональное сравнение результативности функционирования свеклосахар
ной отрасли может оказаться более объективным, если относительные показа
тели производства, например урожайность культуры, рассчитывать не только 
на единицу натуральной посевной площади, но и на 1 баллога плодородия па
хотных земель (табл. 5).

Т а б л и ц а  5. Динамика региональной урожайности  
1 балло-га посевов сахарной свеклы во всех категориях хозяйств Беларуси,  

2016–2020 гг., кг

Область 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,
% к 2016 г.

Брестская 1266 1285 1373 108,4
Гродненская 1474 1500 1494 101,4
Минская 1290 1482 1512 117,3
Могилевская 1196 1364 1351 113,0

              П р и м е ч а н и е. Составлена по [1, 6].

При условии расчета региональной урожайности сахарной свеклы на 1 бал
лога плодородия пахотных земель за рассмотренный период лучшие уро жай
ные результаты имели хозяйства Гродненской области, где каждый балло  
гектар обеспечивал до 1,5 т корнеплодов. Вместе с тем свеклосеющие хозяйства 
Минщины показали наиболее высокий динамический прирост урожай нос ти. При 
ее сравнении в расчете на 1 баллога плодородия земель хозяйства Могилев
ской и Брестской областей отставали от других регионов.

Официальная статистика, отражающая региональную производственную ре
зультативность функционирования свеклосахарной отрасли, дает возможность 
проводить ранжирование областей по этому виду деятельности. Высокая объ
ективность выводов может быть обеспечена за счет значительного числа суще
ственных показателей, взятых за 5летний период (2016–2020 гг.).

Региональное ранжирование областей по комплексу производственных па
раметров в свеклосахарной отрасли проведено с учетом информации о посев
ных площадях, валовых сборах, урожайности культуры во всех категориях хо
зяйств, а также по основным динамическим показателям – цепным темпам ро
ста производственных результатов (табл. 6). Повышенная важность последних 
объясняется острой необходимостью увеличения сырьевого потенциала для 
обеспечения ритмичной работы белорусских сахарных комбинатов. Региональ
ная ранговая позиция каждой области определяется общей суммой индивиду
альных мест, занятых ею по каждому производственному и динамическому по
казателю.
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Т а б л и ц а  6. Определение региональных ранговых позиций по производству  
сахарной свеклы во всех категориях хозяйств Беларуси, 2016–2020 гг.

Показатель
Область

Брестская Гродненская Минская Могилевская

Посевная площадь 10 15 20 5
Валовой сбор 10 16 20 5
Урожайность 8 19 16 7
Цепные темпы роста:
   посевных площадей
   валового сбора
   урожайности

9
11
12

11
8
11

10
11
14

20
20
13

Итого (сумма мест) 60 80 91 70
Ранговое место 4 2 1 3

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

Как показывают данные табл. 6, среди свеклосеющих регионов Беларуси за 
5летний период по комплексу производственных и динамических показателей 
бесспорным лидером оказались хозяйства Минской области, набравшие макси
мальную сумму мест (91). Можно отметить позитивную работу свекловодче
ской отрасли в хозяйствах Могилевщины: все первые позиции по темпам роста 
посевных площадей культуры, валовому сбору корнеплодов, два первых места 
по повышению урожайности. Вместе с тем этот регион, последовательно раз
вивавший свеклосахарное производство, значительно уступал всем другим по 
посевным площадям, валовому сбору и за отдельные годы – по урожайности 
культуры.

Официальные источники информации не содержат региональных данных 
об экономикофинансовых результатах функционирования свеклосахарной от
расли: денежной выручке от продажи корнеплодов, себестоимости произведен
ной продукции, прибыли от реализации сахарной свеклы, уровне рентабельнос
ти проданной продукции. Поэтому основные показатели экономикофинансовой 
результативности анализировали по обобщенным данным, сложившимся в сель
скохозяйственных организаций Беларуси. В целях объективной оценки резуль
татов в табл. 7 стоимостные показатели скорректированы на базисные индексы 
потребительских цен.

Данные табл. 7 показывают, что в свеклосеющих сельхозорганизациях Бела
руси за 5летний период полная (коммерческая) себестоимость 1 т корнеплодов 
повысилась на 11,5 %. Вместе с тем средняя цена, по которой сельхозорганиза
ции продавали сахарную свеклу, упала почти на 15 %. Особенно важно иметь  
в виду, что реализационная цена продукции в основном зависит от ее качества, 
т. е. от уровня сахаристости корнеплодов. Отсюда следует, что за счет этого 
фактора сельхозорганизации республики за изученный период потеряли на каж
дой тонне продукции не менее 10 бел. руб.



76  •  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА  •  2/2023

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Т а б л и ц а  7. Динамика экономико-финансовой результативности свеклосахарной отрасли 
в сельхозорганизациях Беларуси, 2016–2020 гг.

Показатели 2016 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г.,
% к 2016 г.

Фактические показатели

Полная себестоимость 1 т корнеплодов, бел. руб. 52 53 58 111,5
Средняя цена 1 т продукции, бел. руб. 67 63 57 85,1
Прибыль от продажи 1 т корнеплодов, бел. руб. 15 10 –1 –
Базисные индексы потребительских цен, % 100,0 111,3 126,2 126,2

Скорректированные показатели

Полная себестоимость 1 т корнеплодов, бел. руб. 52 48 46 88,5
Средняя цена 1 т продукции, бел. руб. 67 57 45 67,2
Прибыль от продажи 1 т корнеплодов, бел. руб. 15 9 –0,8 –
Уровень рентабельности проданной продукции, % 29,1 19,9 –1,6 –30,7 п. п.

П р и м е ч а н и е. Составлена по [1, 5].

При условии корректировки стоимостных показателей на базисные индексы 
потребительских цен оказалось, что в сельхозорганизациях Беларуси имело мес
то снижение не только средней реализационной цены сахарных корнеплодов, но 
и полной (коммерческой) себестоимости продукции. В результате этого свекло
сеющие сельхозорганизации республики за изучаемый период потеряли на про
даже сахарной свеклы почти 31 % рентабельности. Значит, в процессе стратеги
ческого развития свеклосахарного бизнеса необходимо обращать внимание не 
только на улучшение производственных показателей, но и на повышение эконо
микофинансовой результативности отрасли.

Заключение

Последовательное региональное улучшение производственной, экономиче
ской и финансовой результативности функционирования свеклосахарной отрас
ли в сельхозорганизациях Беларуси может быть обеспечено при условии выпол
нения комплекса мероприятий. Необходимо:

систематически корректировать специализацию свеклосеющих сельхозор
ганизаций с учетом их производственноэкономического потенциала;

постоянно вести работу по региональному зонированию возделывания са
харной свеклы;

существенно усилить системную интенсификацию выращивания сахарной 
свеклы для значительного роста урожайности культуры, обратив особое внима
ние на повышение гумусного потенциала пахотных массивов;

шире использовать многолетний опыт сельхозорганизаций, возделывающих 
сахарную свеклу с урожайностью корнеплодов 70–100 т/га;
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постоянно выявлять резервы обоснованной экономии материально-трудо-
вых затрат при выполнении технологических процессов для снижения себестои-
мости свеклосахарных корнеплодов и повышения рентабельности продукции.
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Управленческий учет в АПК и его автоматизация: 
отечественный и зарубежный опыт7

Рассмотрены подходы к формированию понятия «управленческий 
учет в АПК» в работах отечественных и зарубежных исследователей. 
Выявлены и систематизированы различия между бухгалтерским, фи
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Введение

Информация, предназначенная для управления сельскохозяйственной орга
низацией, формируется в рамках ее структурных подразделений. Для принятия 
административным персоналом верных руководящих решений необходимо по
лучение достоверных, точных и весьма детализированных данных. В связи с этим 
в отечественных и зарубежных организациях для информационного обеспече
ния внедрен управленческий учет, от которого в дальнейшем будет зависеть де
ятельность субъекта хозяйствования.

Материалы и методы

Результаты исследования получены на основе собственных изысканий и ана
лиза отечественной и иностранной литературы. Применялись монографический, 
абстрактнологический, сравнительный и другие методы.

Основная часть

Существуют разные подходы к трактовке и определению экономической сущ
ности управленческого учета в системе менеджмента финансовохозяйственной 
деятельности организации. На основе их критического анализа (табл. 1) нами 
уточнено теоретическое содержание понятия «управленческий учет в АПК» – 
это экономическая информационноаналитическая интегрированная система 
управления, включающая планирование, учет, контроль, анализ, подготовку, 
измерение, сбор, идентификацию, регулирование и прогнозирование данных  
о производственных затратах, доходах и расходах организации для админист
ративного аппарата, обеспечивающая его достоверными сведениями и позволя
ющая решать проблемы контроля.

Для оптимизации деятельности организации возникает необходимость ве
дения таких видов учета, как бухгалтерский, финансовый и управленческий. 
По результатам изучения отечественной и зарубежной научной литературы 
нами систематизированы их основные характерные признаки (см. рисунок).

Так, при установлении сходства отмечено:
ключевые элементы и принципы учета применяются согласно законодатель

ству Беларуси;
полученная информация используется для принятия решений руководством 

организации;
методы учета, подходы к выбору целей и задач едины.
Наиболее существенное отличие управленческого учета от бухгалтерского 

и финансового в том, что необходимость его ведения внутри организации опре
деляется ее руководством.

Постановка и внедрение управленческого учета в организации включает 
следующие этапы:
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1) уточнение организационнопроизводственной структуры субъекта хозяйст
вования и выделение центров ответственности;

2) подбор состава, форм и содержания специальной отчетности;
3) подготовка плана счетов, перечня хозяйственных операций и корреспон

дирующих счетов к ним, а также формирование принципов интегрирования уп
рав ленческой бухгалтерии с финансовым учетом;

4) разработка внутренних положений и инструкций, регламентирующих ве
дение данного вида учета.

За рубежом для развития управленческого и бухгалтерского учета внутри 
организации используется огромный спектр специальных автоматизированных 
программ, которые оценивают работу по всем участкам и подразделениям, дают 
подробную информацию обо всех видах деятельности, формируя данные в раз
резе поставщиков, заказчиков, клиентов (табл. 2). Стоит отметить, что боль
шинство этих программ доступны только по платной подписке, а для вновь соз
данных или финансово неустойчивых организаций это весьма затратно.

Т а б л и ц а  2. Автоматизированные программы  
по бухгалтерскому и управленческому учету в зарубежных странах

Программа Страна Характеристика

«Волна» (Wave) Канада, США,  
Малайзия

Программное обеспечение для вновь созданных 
организаций (с ограниченным опытом ведения бух
галтерского учета). Две формы подписки: бесплатная 
и платная. Одна из функций (бесплатной версии) – 
управление счетами и организацией

«Патриот  
Бухгалтерия»
(Patriot Accounting) /
«Заработная плата  
Патриота»  
(Patriot Payroll)

США, Австралия, 
Канада, Индия,  
Новая Зеландия, 
ОАЭ

Программное обеспечение в области бухгалтерского 
и управленческого учета, которое предназначено для 
расчета заработной платы и управления персона
лом. На первые 30 дней предоставляется бесплатная 
демоверсия

ZarMoney США, Индия,  
Филиппины,  
Канада, ОАЭ

Автоматизированная программа по бухгалтерскому 
и управленческому учету с различными опциями 
для индивидуальных предпринимателей, субъек тов 
малого бизнеса и крупных организаций. Помимо 
бухгалтерского учета в программе присутствуют 
инструменты управления логистикой. Предостав
ляется 2недельная бесплатная демоверсия

Pabbly США, Индия,  
Австралия,  
Великобритания, 
Канада, Мексика, 
Франция, Сингапур, 
Германия, Польша

Онлайнплатформа для управления бизнесом с ин
струментами управленческого учета. Позволяет ком
паниям легко выставлять электронные счета и экс
портировать финансовую информацию. Использу
ются также инструменты маркетинга
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Программа Страна Характеристика

AccountEdge Pro США, Канада,  
Великобритания, 
Австралия, Германия, 
Франция, Индия, 
Швеция, Нидерланды, 
Швейцария

Автоматизированная программа по бухгалтерскому 
и управленческому учету для малого бизнеса или 
организаций. Включает такие функции, как управ
ление клиентами и поставщиками, инструменты 
двойной записи, формирование оплаты труда

Holded Испания Программное обеспечение для учета и управления 
бизнесом, преимущественно для малых и средних 
предприятий. Имеет многоуровневую модель под
писки, с более дорогими версиями (расширенные 
функции)

ZohoBooks Индия, Канада, 
США, ПуэртоРико, 
ОАЭ, Великобритания

Автоматизированное программное обеспечение с на
личием бухгалтерского и управленческого учета. 
Предназначено для управления счетами, данными 
о поставщи ках, заказчиках и формирования счета 
фактуры. Интерфейс на 13 языках

Quickbooks Online Канада и США  
(для каждой страны –  
своя версия)

Автоматизированный программный комплекс по бух
галтерскому и управленческому учету с элементами 
логистики и бюджетирования

П р и м е ч а н и е. Составлена по [26–28].

Рынок автоматизированных программ Беларуси представлен достаточным 
их количеством. Как показали исследования, большинство отечественных пред
приятий АПК, подчиненных Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия, применяют для автоматизации управленческого учета такие программы, 
как «1С:Предприятие» и ТПК «НиваСХП: Управление сельскохозяйственным 
предприятием» (табл. 3).

Т а б л и ц а  3. Динамика численности автоматизированных программ  
по управленческому учету в сельскохозяйственных организациях Беларуси  

с 2016 по 2021 г., ед.

Автоматизированная программа 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 
роста, %

Брестская область

1С:Предприятие 38 42 44 44 37 36 94,7
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 105 93 94 114 72 119 113,3

Витебская область

1С:Предприятие 21 27 27 28 26 43 204,8
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 7 4 5 7 6 9 128,6

Окончание табл. 2
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Автоматизированная программа 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Темп 
роста, %

Гомельская область

1С:Предприятие 42 32 46 32 27 35 83,3
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 48 45 53 47 41 42 87,5

Гродненская область

1С:Предприятие 32 37 39 41 44 43 134,4
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 24 23 23 22 19 17 70,8

Минская область

1С:Предприятие 53 64 77 72 66 72 135,8
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 50 48 43 48 42 34 68,0

Могилевская область

1С:Предприятие 17 15 16 23 22 27 158,8
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 116 111 112 119 110 108 93,1

Республика Беларусь

1С:Предприятие 203 217 249 240 222 256 126,1
ТПК «НиваСХП: Управление  
сельскохозяйственным предприятием» 350 324 330 357 290 329 94,0

П р и м е ч а н и е. Составлена по данным Минсельхозпрода.

Анализ автоматизированных программ по управленческому учету показал, 
что у отечественных организаций в динамике (2016–2021 гг.) спрос на про
граммный продукт «1С:Предприятие» повысился (+26,1 % к 2016 г.), а на ТПК 
«НиваСХП: Управление сельскохозяйственным предприятием», наоборот, сни
зился (–6 % к 2016 г.).

Стоит отметить положительный тренд применения автоматизированной 
программы «1С:Предприятие» в таких областях республики, как Витебская 
(+104,8 % к 2016 г.), Гродненская (+34,4 %), Минская (+35,8 %) и Могилевская 
(+58,8 %). В Брестской и Гомельской областях наблюдался спад – на 5,3 и 16,7 % 
соответственно.

Автоматизированная программа ТПК «НиваСХП: Управление сельско
хозяйственным предприятием» показала тенденцию к увеличению своего  
использования в работе сельхозорганизаций таких областей, как Брестская  
(+13,3 % к 2016 г.) и Витебская (+28,6 %). В Гомельской, Гродненской, Минской  

Окончание табл. 3
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и Могилевской областях наблюдалось снижение – на 12,5, 19,2, 22,0 и 6,9 % со
ответственно.

На основании нашего исследования выявлено, что на рынке автоматизиро
ванных программ по управленческому учету спросом пользуется программный 
комплекс «1С:Предприятие». Он продолжает расширяться, создаются новые, 
усовершенствованные модификации (табл. 4). В настоящее время «1С:Предпри
ятие» и его модификации («1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси», 
«1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка», «1С:Корпора
ция») располагают большим спектром функций и возможностей для ведения 
бухгалтерского и управленческого учета, включая инструменты бюджетирова
ния, логистики, формируя специальную отчетность и т. д. (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  4. Модификации автоматизированной программы по бухгалтерскому учету 
«1С:Предприятие»

Автоматизированная  
программа Страна Характеристика

«1С:Предприятие 8» Россия, Беларусь, 
Украина, Казахстан, 
Латвия, Кыргызстан, 
Румыния, Болгария, 

Вьетнам, Китай, 
Польша

Предназначена для полного и детального управ
ления организацией, имеет несколько планов сче
тов, инструменты бюджетирования, логистики, 
менеджмента. Располагает возможностями для ве
дения управленческого учета и построения соот
ветствующей отчетности

«1С:ERP Управление 
предприятием 2 для 
Беларуси» и «1С:ERP 
Управление  
предприятием 2.  
Корпоративная  
поставка»

Беларусь Позволяет построить информационную систему 
для управления деятельностью многопрофиль
ных предприятий и организаций. Охватывает все 
основные отрасли, обладает большим набором 
функций и программных инструментов, подходит 
для использования на предприятиях с любой чис
ленностью работников

«1С:Корпорация» Россия Создана для автоматизации учета в крупных ком
паниях и холдингах. Комплекс разработан на ос
нове автоматизированной программы «1С:Пред
приятие 8» и включает дополнительные программы 
для цифровизации деятельности: «1С:ERP. Управ
ление холдингом», «1С:ERP Управление предпри
ятием», «1С:Зарплата и управление персоналом 8 
КОРП» и «1С:Документооборот 8 КОРП»

П р и м е ч а н и е. Составлена по [29–32]. 

Некоторыми организациями АПК Беларуси используется система автомати
зации управления торговли «Гедымин», которая предназначена для ведения 
бухгалтерского учета товаров, заработной платы, кадрового учета, составления 
отчетности. Основными ее функциями являются:

регистрация первичных документов по приходу товаров с дальнейшим фор
мированием учетных и отпускных цен;
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подготовка пакета документов по отпуску товаров;
изменение и корректировка цен;
анализ хозяйственной деятельности складского учета и составление бухгал

терских проводок [33, 34].
Система располагает большим количеством модификаций, одной из кото

рых является «Гедымин. Бюджетирование». Данная программа предназначена 
для ввода доходных и расходных бюджетов предприятия, организации контро
ля их исполнения. Бюджеты вводятся в разрезе видов деятельности и структур
ных подразделений. Предоставлена возможность строить отчетность о ходе вы
полнения бюджета, выявлять статьи, по которым допущено превышение или 
недостаточное финансирование.

По завершении анализа указанных программ можно констатировать: правиль
но построенная автоматизированная система управленческого учета позволит 
административному персоналу своевременно получать точную информацию  
о финансовохозяйственном положении организации, результатах по отраслям 
(подотраслям), видам деятельности, оперативно реагировать на нестабильность 
цен, изменение конъюнктуры рынка, внешнеторговых отношений и т. п.

Заключение

В ходе исследования управленческого учета и его автоматизации (зарубеж
ный и отечественный опыт):

1. Дано авторское определение понятия «управленческий учет в АПК» – это 
экономическая информационноаналитическая интегрированная система уп рав
ления, включающая планирование, учет, контроль, анализ, подготовку, измере
ние, сбор, идентификацию, регулирование и прогнозирование данных о произ
водственных затратах, доходах и расходах организации для административного 
аппарата, обеспечивающая его достоверными сведениями и позволяющая ре
шать проблемы контроля.

2. Систематизированы сходства и различия между такими видами учета, 
как бухгалтерский, финансовый и управленческий. Сравнительный анализ по
казал место каждого из них в системе эффективности организации.

3. Проанализированы зарубежные автоматизированные программы по уп
равленческому учету, у большинства из них выявлена платная подписка. Для 
вновь созданных или финансово неустойчивых организаций это весьма затрат
но. Стоит отметить, что функционал программных комплексов, кроме инстру
ментов управленческого учета, располагает инструментами бюджетирования, 
логистики и маркетинга, делая информацию для принятия управленческих ре
шений более точной и правдивой.

4. При исследовании отечественного рынка автоматизированных программ 
по управленческому учету выявлено, что спросом среди товаропроизводителей 
пользуются два их вида: «1С:Предприятие» и ТПК «НиваСХП: Управление 
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сельскохозяйственным предприятием» – из года в год они уверенно занимают 
лидерские позиции на рынке.

Использование организациями Беларуси программного комплекса по управ
ленческому учету в АПК позволит детализировать информацию, полностью ав
томатизировать эту систему, а также своевременно и более точно представлять 
сведения для принятия административным персоналом выверенных решений.
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равление инновационным развитием страны / Г. Б. Клейнер 
[и др.]; под общ. ред. Г. Б. Клейнера, С. Е. Щепетовой. – Москва: 
Научный Мир, 2021. – 213, [2] с. Шифр 627083.

8. Сидоренко, Ю. Ю. Финансовые риски: оценка и хеджиро
вание белорусскими организациями / Ю. Ю. Сидоренко; Бело
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русский торговоэкономический университет потребительской кооперации. – Гомель: 
[б. и.], 2022. – 223 с. Шифр 627141.

9. Щербаков, Г. А. Экономические кризисы: теория, история, факты / Г. А. Щер
баков; под науч. ред. Г. Б. Клейнера. – Москва: Научная библиотека, 2021. – 695 с.  
Шифр 627090.

10. A multibilliondollar opportunity. Repurposing agricultural support to transform 
food systems [Electronic resource] / Food and Agriculture Organization of the United Na
tions, United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme. – 
Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; United Nations De 
velopment Programme; United Nations Environment Programme, 2021. – 154, [XXI] p. 
Шифр ЭР1373.

Перевод заглавия – Многомиллиардная возможность. Переориентация поддержки 
сельского хозяйства на преобразование продовольственных систем.

11. Farm data management, sharing and services for agriculture development [Electronic 
resource] / Food and Agriculture Organization of the United Nations. – Rome: Food and Agri
culture Organization of the United Nations, 2021. – 146, [XII] p. Шифр ЭР1407.

Перевод заглавия – Управление фермерскими данными, обмен ими и услуги для 
развития сельского хозяйства.

12. Rural ecommerce development experience from China [Electronic resource]: digital 
agriculture report / Food and Agriculture Organization of the United Nations, Zhejiang Uni
versity. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; Zhejiang Universi
ty, 2021. – 49, [XI] p. Шифр ЭР1360.

Перевод заглавия – Опыт Китая в области развития электронной торговли в сель
ской местности.

Ознакомиться с информационными ресурсами библиотеки можно по адресу: 
ул. Казинца, 86, корп. 2, 220108, Минск; email: belal@belal.by; сайт: http://belal.by.

Подготовила Наталия ШАКУРА
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Владимир Григорьевич Гусаков 
(к 70-летию со дня рождения)

В феврале исполнилось 70 лет со дня рож 
дения и 45 лет научной, научноорганизаци
онной и общественной деятельности доктора 
экономических наук, профессора, академика 
Национальной академии наук Беларуси, Рос
сийской академии наук и Российской сельско
хозяйственной академии, Национальной ака де
мии аграрных наук Украины, Академии наук 
Латвии и Академии наук сельского и лесного 
хозяйства Латвии, Академии сельскохозяйст
вен ных наук Казахстана, руководителя Меж
дународной ассоциации академий наук, заслу
женного деятеля науки Респуб лики Беларусь, 
Председателя Президиума Национальной ака
демии наук Беларуси Владимира Григорьевича 
Гусакова.

В. Г. Гусаков родился 12 февраля 1953 г.  
в д. Бот виново Чечерского района Гомельской об

ласти. В 1969 г. окончил 10 классов Шиловичской средней школы им. В. И. Лени
на (ныне – Меркуловичская). В 1969–1971 гг. преподавал в школе, работал на 
заводе и фабрике, учетчиком в совхозе. Это было время поиска направления 
дальнейшей учебы.

Тяга к знаниям привела его в Белорусскую государственную сельскохозяйст
венную академию (БГСХА). Уже будучи студентом экономического факульте
та, он стремился как можно больше познать, принимая участие в студенческих 
научных исследованиях, конференциях и конкурсах.

В 1976 г. Владимиру Григорьевичу присвоена квалификация экономистаор
ганизатора сельскохозяйственного производства. Полученные в БГСХА знания 
он применил и закрепил в практической деятельности. В течение трех лет работал 
в колхозе «17й партсъезд» Славгородского района Могилевской области в долж
ности главного экономиста.

Главной чертой Владимира Григорьевича всегда является жажда познания 
нового, передового, еще не изученного. Поступив в 1979 г. в аспирантуру при 
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Белорусском НИИ экономики и организации сельского хозяйства, он успешно 
защитил кандидатскую диссертацию в Латвийской сельскохозяйственной ака
демии. С этого периода и по настоящее время он верен науке.

Работая с 1981 по 1989 г. в Научноисследовательском институте экономики 
и организации сельского хозяйства на должностях младшего, старшего научно
го сотрудника, заведующего сектором, Владимир Григорьевич активно сочетал 
научную работу с общественной: возглавлял комсомольскую организацию ин
ститута и организовывал научные конференции для молодых ученых. Но наи
большее внимание он уделял исследованию систем управления производством 
и эффективности управленческого труда.

Желание не останавливаться на достигнутом, постоянное стремление к со
вершенствованию, повышению уровня знаний позволили Владимиру Григорье
вичу поступить в 1989 г. на очное отделение в докторантуру при Всесоюзном 
(ныне – Всероссийский) НИИ экономики сельского хозяйства. Это было время 
неутомимого поиска и нескончаемого труда. В результате – масса новых замыс
лов, разработок, публикаций, обладающих неоспоримой новизной, актуальностью 
и отражающих особенности переходного периода. Идеи В. Г. Гусакова имели 
рыночный характер с основами государственного экономического регулирова
ния. В 1994 г. Владимир Григорьевич успешно защитил в ВНИЭСХ (Москва) 
докторскую диссертацию на тему «Аграрная реформа и формирование рыноч
ного хозяйственного механизма (вопросы теории и методологии)» и получил 
ученую степень доктора экономических наук. Это была, по сути, первая диссер
тация такого рода на пространстве бывшего Советского Союза по основам ры
ночной экономики.

В 1994 г. В. Г. Гусаков назначен на должность директора Белорусского  
НИИ экономики и информации АПК, в 1996 г. избран членомкорреспондентом 
Академии аграрных наук Республики Беларусь, в 1997 г. – ее вицепрезидентом. 
В 1998 г. ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «эко
номика». В 1999 г. Владимир Григорьевич избран академиком (действительным 
членом) Академии аграрных наук Республики Беларусь. В 2002 г. он назначен 
вицепрезидентом Национальной академии наук Беларуси и одновременно ака
демикомсекретарем Отделения аграрных наук НАН Беларуси (с сохранением 
должности директора Института аграрной экономики НАН Беларуси). В 2002 г. 
В. Г. Гусаков избран академиком Национальной академии наук Беларуси, а также 
академиком Украинской академии аграрных наук, в 2004 г. стал почетным док
тором Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. С 2004 г. – 
заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси. 
В октябре 2013 г. В. Г. Гусаков назначен Председателем Президиума Националь
ной академии наук Беларуси.
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В. Г. Гусаков является разносторонним ученым. Так, на начальном этапе он 
исследовал направления совершенствования системы рациональной организа
ции различных моделей хозяйственного расчета. В последующем усилия ученого 
направлены на познание основ рыночной экономики, формирование и адапта
цию принципов рынка к новейшей практике Беларуси, разработку теории пере
ходного периода. Неслучайно В. Г. Гусаков является первым крупным исследо
вателем и разработчиком хозяйственного механизма АПК рыночного типа  
в Беларуси. Поэтому основной акцент им сделан на активизацию исследований 
и разработку моделей и механизмов становления рыночной экономики, разви
тие агропромышленной кооперации и интеграции, государственного регулиро
вания АПК, продовольственной безопасности и независимости, внешнеэконо
мических отношений и на решение других наиболее актуальных вопросов эф
фективной организации АПК. Большое внимание в исследованиях В. Г. Гусакова 
уделено разработке перспективной аграрной политики и сценариев долгосроч
ного ус тойчивого развития АПК, комплекса мер по стабилизации социально 
экономического положения аграрного производства Беларуси.

В. Г. Гусаков является одним из инициаторов важнейших стратегических 
документов, определяющих долгосрочное развитие отечественного АПК. Под 
руководством академика и при его участии разработаны: Концепция аграрной 
реформы в Республике Беларусь (1995), Концепция социальноэкономического 
развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь (1995), Государ
ственная программа реформирования агропромышленного комплекса (1996), 
Научные основы перспективного развития агропромышленного комплекса Рес
публики Беларусь (1996), Рыночная стратегия аграрной отрасли в области качест
ва (1997), Стратегия и тактика формирования эффективной рыночной экономи
ки (1998), Нормативы трудовых и материальных затрат для бизнеспланирования 
и внедрения хозрасчета в сельскохозяйственных предприятиях (1998), Прогноз 
социальноэкономического развития агропромышленного комплекса Республи
ки Беларусь до 2015 года (1999), Концепция и Программа продовольственной 
безопасности Республики Беларусь (1999), Рекомендации по реформированию 
колхозов в рыночные структуры (2000), Рекомендации по преобразованию и ре
структуризации государственных сельскохозяйственных предприятий на основе 
приватизации (2000), Республиканская программа повышения эффективности 
агропромышленного комплекса на 2000–2005 годы (2000), Прогноз развития 
межрегиональных продовольственных и сырьевых связей и совершенствования 
внутрихозяйственного разделения труда (2000), Механизм рыночного развития 
аграрнопромышленного комплекса Беларуси (научные основы, 2000 г.), Про
грамма совершенствования АПК Республики Беларусь на период до 2005 года 
(2001), учебное методическое и практическое пособие «Реформирование агро
промышленного комплекса» (2002), Государственная программа возрождения  
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и развития села на 2005–2010 годы, Государственная программа устойчивого раз
вития села на 2011–2015 годы, Государственная программа развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, Государственная программа 
«Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.

В. Г. Гусаков выступает также инициатором и руководителем разработанной 
и принятой в декабре 2017 г. Доктрины национальной продовольственной безопас
ности Республики Беларусь до 2030 года. Его большой личной заслугой является 
инициатива и организация подготовки нормативной основы ведения сельского 
хозяйства.

Необходимо особо подчеркнуть, что впервые за всю историю существова
ния в Беларуси аграрноэкономической науки им создан Совет по защите док
торских диссертаций в Институте системных исследований в АПК НАН Бела
руси. В. Г. Гусаков организовал издание научного журнала «Агроэкономика» 
(1995), впоследствии переименованного в «Аграрную экономику», а также выпуск 
научных исследований в двух тематических сериях – «Научные принципы»  
и «Продовольственная безопасность». Он является главным редактором и членом 
редколлегии ряда изданий агроэкономического профиля в Беларуси, России  
и Украине.

В 1990х гг. и за годы нового столетия В. Г. Гусаков написал и издал лично  
и в соавторстве достаточно значимые научные работы – монографии и книги,  
а также десятки брошюр, методических рекомендаций и статей. Список его пуб
ликаций насчитывает более 1000 наименований.

За годы научной деятельности академик В. Г. Гусаков создал большую науч
ную школу. Под его руководством 26 соискателей получили ученую степень 
доктора экономических наук, 16 – кандидата экономических наук и стали извест
ными в своей области специалистами, среди которых 1 академик и 4 членакор
респондента Национальной академии наук Беларуси.

Достижения В. Г. Гусакова в области науки, практики, общественной дея
тельности по достоинству оценены научной общественностью и государством. 
Он награжден орденами Святителя Кирилла Туровского (2011), Почетной гра
мотой Совета Министров Республики Беларусь (2013, 2018), Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
(2012, 2016), Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь 
(2013), Почетной грамотой Национальной академии наук Беларуси (2008, 2013), 
дипломом Американского биографического института (2007), медалями ряда 
академий наук (Польши, Молдавии, России, Беларуси, МААН), нагрудным зна
ком отличия им. Игнатовского Национальной академии наук Беларуси (2018). 
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бела
русь» (2004). Он является почетным гражданином Чечерского района Гомель
ской области (2011).
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Академик В. Г. Гусаков внес неоценимый вклад в научное обеспечение раз
вития аграрной отрасли страны. Будучи руководителем Института системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, он смог превратить его в национальный 
центр аграрной экономической науки, который активно участвует в формирова
нии аграрной политики государства.

Поздравляем Владимира Григорьевича с юбилеем и желаем ему крепкого 
здоровья и дальнейших творческих успехов на благо нашей родины.

Коллектив сотрудников 
Института системных исследований в АПК НАН Беларуси


