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Предисловие


 
Агропромышленный комплекс – важнейшая системообразующая сфера экономики


Вологодской области, формирующая продовольственную и экологическую безопасность, демо-
графический, трудовой и поселенческий потенциал территорий, оказывающая решающее вли-
яние на здоровье и качество жизни населения.


В эпоху рыночных преобразований функционирование агропромышленного комплекса в
регионе проходило под воздействием неблагоприятной макроэкономической политики, транс-
формации общественных укладов и форм собственности. Это привело к значительным обще-
ственным потерям: производство сельхозпродукции за последние 20 лет сократилось на треть
(в сопоставимых ценах), усилилась дифференциация районов области по уровню развития
агросектора. В настоящее время и сельхозорганизации, и предприятия пищевой промышлен-
ности сталкиваются с глобальными вызовами, обусловленными вступлением России во Все-
мирную торговую организацию.


В последнее пятилетие усилилось внимание к проблемам АПК со стороны органов вла-
сти федерального и регионального уровня. Однако, чтобы обеспечить перевод агропромыш-
ленного комплекса на модель устойчивого развития, предстоит решить ряд весьма серьезных
проблем. Некоторые институциональные основы для этого уже созданы: приняты Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», Концепция устойчивого развития сельских террито-
рий, Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В 2010 году утвер-
ждена Доктрина продовольственной безопасности России. Но еще не сложилась комплексная,
научно обоснованная система взглядов на перспективы функционирования агропромышлен-
ного комплекса. К сожалению, до сих пор остается дискуссионным вопрос обоснованности
форм, методов и инструментов реализации эффективной аграрной политики, позволяющей
обеспечивать модернизацию и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса по инно-
вационной модели.


Вместе с тем международный опыт и практика экономических реформ в России убеж-
дают в том, что одним из важнейших условий обеспечения устойчивости функционирования
агропромышленного комплекса является четкое определение целевых долгосрочных ориенти-
ров развития и разработка путей их реализации.


Эти обстоятельства обусловили необходимость проведения объективной оценки совре-
менного состояния сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
региона, обоснования приоритетных направлений, а также определения значений целевых
показателей развития данных отраслей на долгосрочную перспективу.


На наш взгляд, внедрение предложений, обоснованных в данной работе, в практику реги-
онального и муниципального управления позволит обеспечить уже в ближайшие годы устой-
чивое функционирование и развитие агропромышленного комплекса.
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Глава 1


Место и роль агропромышленного
комплекса в современной экономике


 
 


1.1. Агропромышленный комплекс:
понятие и особенности функционирования


 
Агропромышленный комплекс (АПК)  – один из важных комплексов национальной


экономики. Он представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных
между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена
и потребления сельскохозяйственной продукции. Общими конечными целями деятельности
данных отраслей являются следующие:


✓ наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продовольствии и потре-
бительских товарах из сельскохозяйственного сырья;


✓ обеспечение продовольственной безопасности;
✓ коренное изменение условий жизни и труда сельского населения на основе роста


эффективности функционирования комплекса.
Роль агропромышленного комплекса в экономической, социальной, экологической и


политической жизни общества очень велика (рис. 1.1). Состояние АПК во многом определяет
уровень продовольственной безопасности (самообеспеченности) региона, его политической и
экономической устойчивости. Сельское хозяйство имеет огромное значение в обеспечении
населения качественными продуктами питания, сохранении природной среды. Устойчивое
развитие сельских территорий, где проживает около 30 % населения страны, является осно-
вой сохранения историко-культурного потенциала российской деревни, улучшения демогра-
фической ситуации, снижения безработицы и социальной напряженности, повышения уровня
и качества жизни.


Рисунок 1.1. Роль АПК в экономике (составлено по И.Г. Ушачеву [81])


Сельское хозяйство представляет мультипликатор развития других отраслей экономики.
По расчетам И.Г. Ушачева [80], рост производства в агросекторе на 1000 руб. влечет за собой
увеличение потребности в выпуске машин и оборудования на 2,3 тыс. руб., а в выпуске про-
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дукции других отраслей АПК – почти на 3 тыс. руб. Один работник сельского хозяйства спо-
собен обеспечить занятость еще 6–7 человек в других сферах производства.


В структуре АПК, как правило, выделяют отрасли, обеспечивающие производство сель-
скохозяйственной продукции, ее переработку, хранение и реализацию, производство средств
производства для АПК и его обслуживание.


В данном комплексе на разных стадиях производства и обращения прямо и косвенно
участвуют около 80 отраслей народного хозяйства [1]. В составе агропромышленного ком-
плекса как сложной, многоотраслевой производственно-экономической системы выделяют три
основные сферы (рис. 1.2).


Рисунок 1.2. Отраслевая структура АПК


Первая сфера включает отрасли промышленности, обеспечивающие АПК средствами
производства: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для
пищевой и легкой промышленности, производство минеральных удобрений и химических
средств защиты, ремонт техники и оборудования, строительство и т. д.


Эта сфера, по сути, определяет возможности индустриализации и интенсификации про-
изводства как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях АПК. На ее долю приходится
около 10 % конечного продукта и 15 % основных производственных фондов, 20 % общей чис-
ленности работников АПК.


Вторая сфера, представленная сельским хозяйством, является центральным звеном
всего агропромышленного комплекса. В ней производится почти 50 % конечного продукта,
сосредоточено около 65 % основных производственных фондов и 60 % численности работни-
ков комплекса.


Третья сфера включает совокупность отраслей, обеспечивающих заготовку, транспорти-
ровку, хранение, переработку сельскохозяйственного сырья, реализацию конечного продукта
(пищевая, легкая, комбикормовая промышленность, а также заготовительные и торговые орга-
низации). На ее долю приходится 40 % общего объема конечной продукции, 20 % всех основ-
ных производственных фондов и численности работников АПК.


В составе агропромышленного комплекса важное место занимает инфраструктура. Ее
отрасли обслуживают все сферы АПК. Инфраструктуру принято подразделять на производ-
ственную и социальную. В производственную входят организации транспорта, связи, матери-
ально-технического снабжения, станции защиты растений и т. д. В социальную инфраструк-
туру – жилищно-коммунальное хозяйство, учреждения здравоохранения, образования, науки,
организации общественного питания.


Таким образом, отрасли производственной инфраструктуры занимаются производствен-
ным обслуживанием, тогда как отрасли социальной инфраструктуры оказывают различные
услуги работникам АПК и сельскому населению в целом.
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Каждая отрасль народного хозяйства характеризуется специфическими средствами про-
изводства, трудовыми навыками работников, изготовляемой продукцией, производственными
отношениями. Агропромышленному производству присущи свои особенности, которые доста-
точно четко отражены в коллективной монографии под общей редакцией И.А. Минакова [84].


Во-первых, в качестве главного, незаменимого средства производства в сельском хозяй-
стве выступает земля. В отличие от других средств производства, она при правильном исполь-
зовании не изнашивается, а сохраняет свои свойства.


Во-вторых, в качестве специфических средств производства в агросекторе выступают
живые организмы (растения и животные), развивающиеся в соответствии с биологическими
законами.


В-третьих, сельскохозяйственное производство на Севере ведется в суровых поч-
венно-климатических условиях, и это приходится учитывать при выборе средств механизации
производственных процессов, подборе сортов сельскохозяйственных культур и пород живот-
ных, при химизации и мелиорации. Результаты сельскохозяйственного производства во мно-
гом обусловлены природными условиями, тогда как на промышленное производство этот фак-
тор существенного воздействия не оказывает.


Кроме того, природно-климатические условия значительно влияют на размещение и
специализацию сельского хозяйства. Многие сельскохозяйственные культуры могут возделы-
ваться только в определенных климатических условиях.


В-четвертых, в сельском хозяйстве имеет место большая сезонность производства,
прежде всего в растениеводстве. От этого фактора сильно зависит организация производства,
использование техники и трудовых ресурсов. Сезонность влияет на функционирование пере-
рабатывающей промышленности, так как сельскохозяйственное сырье может поступать в тече-
ние года неравномерно. Например, картофелеперерабатывающие заводы в наибольшей сте-
пени бывают загружены в сентябре – ноябре, в период уборки корнеплодов и их поставки на
завод; молокозаводы – в весенне-летний период, когда объем производства молока в хозяй-
ствах обычно возрастает.


В-пятых, созданная в агросекторе продукция часто используется в самой отрасли
(семена, корма, молодняк скота, органические удобрения и др.).


В-шестых, сельскохозяйственное производство является весьма фондоемким, при том
что скорость оборота капитала в отрасли низкая. Это делает агробизнес менее привлекатель-
ным для инвестиций по сравнению с другими отраслями народного хозяйства и объективно
усиливает потребность во всемерной поддержке государства.


В-седьмых, в сельском хозяйстве, как правило, передвигаются орудия производства
(трактора, машины, комбайны), а предметы труда (растения) неподвижны. Сельскохозяйствен-
ная техника весьма специфична, и многие машины могут использоваться для производства
одного вида продукции. Поэтому общая потребность в технике на единицу продукции здесь
значительно выше, чем в промышленности.


В-восьмых, большинство сельскохозяйственных организаций производят несколько
видов товарной продукции, развивая одновременно растениеводство и животноводство. Это
позволяет эффективно использовать побочную продукцию (например, навоз).


В-девятых, для спроса на сельхозпродукцию характерна ценовая неэластичность, суще-
ственно ухудшающая финансовые условия развития отрасли, требующая больших усилий по
регулированию рынка.


Перечисленные выше особенности агропромышленного производства необходимо обя-
зательно учитывать при анализе и оценке функционирования организаций АПК.
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1.2 Организационно-экономический


механизм управления АПК
 


Перспективы развития регионального АПК в значительной степени зависят от выбора
целевых ориентиров агропродовольственной политики, адекватности и своевременности
использования форм и инструментов ее реализации. В результате формирования в России
рыночной модели хозяйствования произошел переход от прямого к косвенному государствен-
ному управлению во всех сферах экономики, в т. ч. и в агропромышленном комплексе. Таким
образом, регулирование функционирования отраслей АПК свелось преимущественно к опре-
делению целей и стратегических ориентиров аграрной политики, а также выработке ценового,
финансового и кредитного механизмов (рис. 1.3).


Рисунок 1.3. Модель государственного управления АПК  [25]


И лишь в последние годы, осознавая ограниченность рыночного механизма и необхо-
димость использования обширного арсенала средств прямого регулирования, органы власти
стали применять программно-целевой подход к управлению АПК.


Следует отметить, что спектр форм, методов и инструментов, с помощью которых госу-
дарственные органы власти воздействуют на воспроизводственный процесс в АПК, весьма
широк. Механизм государственного регулирования агропромышленного комплекса реализу-
ется (рис. 1.4):


• посредством правового, нормативного и информационного обеспечения;
• инфраструктурного обеспечения;
• реализации инструментов по регулированию рынка продукции;
• прогнозирования, программирования и планирования;
• ценового регулирования;
• финансового обеспечения;
• денежно-кредитного обеспечения.
На региональном уровне управление агропромышленным комплексом осуществляется


через организационно-управленческий, нормативно-правовой и финансово-экономический
механизмы.


Организационно-управленческие функции  реализует Департамент сельского хозяйства,
продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области (далее – Департамент), осу-
ществляющий свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Вологодской области и Положением о Департаменте.


В соответствии с принятыми нормативными правовыми документами основными зада-
чами Департамента являются:
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1. Разработка и реализация мер по формированию продовольственных резервов области
и участие в проведении мероприятий по обеспечению качества и безопасности пищевых про-
дуктов.


2. Разработка и реализация мер по государственной поддержке сельскохозяйственного
производства, включая животноводство, ветеринарию, семеноводство, мелиорацию земель,
плодородие почв, реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.


3. Разработка и осуществление мероприятий по реализации государственной политики в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.


Рисунок 1.4. Формы, методы и инструменты государственного регулирования
АПК


4. Разработка и реализация мер по государственному регулированию торговой деятель-
ности и обеспечение учета организации и деятельности розничных рынков.


Нормативно-правовой механизм государственного регулирования реализуется посред-
ством системы нормативных актов, создающих институциональную среду для деятельности
организаций АПК. Нормативно-правовая база управления комплексом включает в себя феде-
ральное, региональное и местное законодательство.


Полномочия Правительства Вологодской области в сфере управления сельскохозяй-
ственным производством и основные направления его поддержки четко определены в Законе
области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Вологодской
области». Схематично они отражены на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5. Направления государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в Вологодской области


Основным нормативным актом, определяющим направления развития АПК в Россий-
ской Федерации, является «Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012
годы» (далее – Госпрограмма). В соответствии с этим документом между Департаментом сель-
ского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области и Минсельхозом РФ было
заключено Соглашение. В нем определены целевые показатели развития АПК и сельских тер-
риторий региона, перечень мероприятий и их ресурсное обеспечение.


Для комплексного решения проблем, накопившихся в АПК региона, разработан и реа-
лизуется ряд долгосрочных целевых областных программ. К ним следует отнести:


• «Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения
в Вологодской области на 2011 – 2013 годы» [68];


• «Развитие молочного животноводства Вологодской области на 2009 – 2012 годы» [49];
• «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009–2012 годы» [48];
•  «Развитие яичного птицеводства Вологодской области на период 2010 – 2012


годов» [52];
• «Развитие мясного животноводства Вологодской области на 2011–2020 годы» [50].
Финансово-экономический механизм  регулирования отношений в АПК связан с опреде-


лением потребностей его отраслей в бюджетных средствах на реализацию целевых программ,
финансирование НИР, подготовку кадров, предоставление налоговых и иных льгот, субсидий,
а также с контролем за их использованием.


Основным источником средств для реализации задач государственного управления АПК
в Вологодской области (как и в других субъектах РФ) служит областной бюджет. Однако
объем бюджетных средств весьма ограничен. Поскольку доля расходов сельского хозяйства в
общих расходах областного бюджета незначительна, постановлением Правительства Вологод-
ской области «О Концепции реструктуризации государственного сектора и повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в Вологодской области на период до 2011 года» от 08.12.2006
№ 1230 были поставлены задачи повышения эффективности бюджетных расходов на АПК. В
частности, определены первоочередные направления бюджетного финансирования. Среди них
можно отметить:


• усиление программно-целевого подхода при разработке объемов и мер бюджетной под-
держки АПК;


• повышение эффективности отдельных программ поддержки сельхозпроизводителей;
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• расширение политики сельского развития за счет реализации мероприятий по форми-
рованию альтернативной занятости в сельской местности.


Одним из финансово-экономических инструментов управления региональным АПК
выступает кредитование. В 2008 году между Правительством Вологодской области и ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» заключено соглашение, предметом которого явля-
ется кредитование аграрного сектора в рамках реализации Госпрограммы. Предусматривается
выдача кредитов:


• на поддержку и финансовое развитие сельскохозяйственных организаций, личных под-
собных и фермерских хозяйств;


• улучшение условий жизни на селе путем реализации совместных программ финанси-
рования и кредитования сельхозтоваропроизводителей;


• финансовое оздоровление и реструктуризацию задолженности организаций АПК;
• потребительское и ипотечное жилищное кредитование жителей сельской местности;
• строительство, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей;
• приобретение поголовья племенных животных и птицы;
• покупку сельскохозяйственной техники и оборудования.
Инструментом государственной поддержки, обеспечивающим повышение доступности


заемных средств для сельхозтоваропроизводителей, является субсидирование процентной
ставки по краткосрочным и инвестиционным целевым кредитам. Оно применяется с 2002 г.,
однако наиболее широко – с 2006 г., когда стартовал приоритетный национальный проект «Раз-
витие АПК».


Важной формой господдержки регионального АПК выступает страхование. Вологодская
область расположена в зоне рискованного земледелия. В связи с этим ее Правительством раз-
работаны «Правила предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насажде-
ний».


Таким образом, региональные органы исполнительной власти применяют весьма широ-
кий спектр форм, методов и инструментов управления агропромышленным комплексом, но
возможности дальнейшего совершенствования управления далеко не исчерпаны.
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1.3. Основные тенденции развития сельского хозяйства,


пищевой и перерабатывающей промышленности региона
 


В конце 1980-х – начале 1990-х годов набиравший обороты процесс экологизации и
технологизации агропромышленного комплекса страны должен был приобрести ускорение
в ходе реализации новой аграрно-экономической реформы, которая основывалась на прин-
ципах свободы собственности и предпринимательства. Однако выбранные методы государ-
ственного регулирования жизнедеятельности села не дали желаемых практических результа-
тов. Большинство аграриев не смогли воспользоваться продекларированными свободами из-
за неразвитости инфраструктуры рынка, отсутствия первоначального капитала, нерешенно-
сти проблем кредитования, неупорядоченности земельных отношений. Государство же, при-
держиваясь тактики одномоментного разрушения старой системы, фактически устранилось от
решения этих проблем на волне идеологии рыночного саморегулирования экономики. Много-
кратно сократился размер бюджетной поддержки отрасли, не приобрели нужных масштабов
объемы кредитования производственных и инвестиционных затрат. Проводившаяся ценовая
политика оказалась разрушительной для большинства сельхозорганизаций. Увеличилось воз-
действие других негативных факторов, особенно связанных с социальной политикой на селе.
Все это привело к значительным общественным потерям.


В последнюю пятилетку вопросы развития аграрного сектора экономики стали рассмат-
риваться российской властью всех уровней как приоритетные. Осуществлялся национальный
проект «Развитие АПК», трансформировавшийся в Госпрограмму, были приняты Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяйства», Федеральная целевая программа «Социальное
развитие села до 2012 года», Доктрина продовольственной безопасности, Концепция устойчи-
вого развития сельских территорий на период до 2020 года, другие федеральные и региональ-
ные программы. Благодаря корректировке аграрной политики на федеральном уровне, реали-
зации органами власти области ряда мер по поддержке агросектора удалось приостановить
разрастание в нем кризисных процессов. Но многообразные факторы, сдерживающие переход
к быстрому и устойчивому подъему сельской экономики, продолжают действовать. За 2000–
2011 гг. доля сельского хозяйства в основных показателях экономики Вологодской области
сократилась: в валовой добавленной стоимости – с 7 до 4,8 %, в численности занятых – с 7,5
до 3,5 %, в объеме инвестиций – с 6,2 до 1,9 % (рис. 1.6). Это свидетельствует о более высоких
темпах развития других отраслей народного хозяйства региона.


Рисунок 1.6. Доля сельского хозяйства в основных показателях экономики Воло-
годской области, %


Источник: Статистический ежегодник Вологодской области 2011: стат. сб. /  Волог-
дастат. – Вологда, 2012. – 374 с.


В Вологодской области в 2011  г. производилось 77  % объемов льноволокна Северо-
Западного федерального округа (СЗФО), 43  % – зерна, каждый четвертый литр молока.
Однако по сравнению с 2000 г. наблюдалось уменьшение доли области в структуре продукции
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агросектора СЗФО – с 19,7 до 14,8 %. Эти тенденции характерны и для других территорий
округа, за исключением Ленинградской, Калининградской и Новгородской областей, которые
упрочили свое положение (табл. 1.1). Следовательно, можно говорить о сокращении удельного
веса большинства регионов в производстве продукции сельского хозяйства СЗФО, утрате их
производственного потенциала.
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