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Сбалансированное функционирование продукто-
вых рынков определяет устойчивость  развития продо-
вольственной системы. Степень сбалансированности
позволяет выявить угрозы, слабые стороны, определить
конкурентные преимущества, направления развития
системы и факторы, определяющие его.

Формирование продуктовых рынков, обеспечива-
ющих стабильное снабжение населения продовольстви-
ем, соответствуя важнейшим направлениям специали-
зации производства сырья и продовольствия, охваты-
вает все сферы и стороны функционирования АПК.
Объемы производства товаров определяются уровнем
производственного, трудового, финансового, научно-
технического потенциала, возможностью его наращи-
вания не только в сельском хозяйстве и перерабатыва-
ющей промышленности, но и в других сферах АПК.

Беларусь располагает необходимым потенциалом
для  устойчивого обеспечения  безопасности в продо-
вольственной сфере. Этому способствуют достигну-
тый уровень агропромышленного производства, ра-
циональная специализация в международном разделении
труда и экспортная ориентация АПК. Однако в условиях
глобализации мировой экономики избежать влияния не-
гативных тенденций сложно и практически невозможно.
Направления повышения эффективности реализа-

ции производственного потенциала и рациональное
его использование определяется совокупностью вне-
шних и внутренних групп факторов, регулирующих все
стороны производственного процесса в агропродоволь-
ственной сфере  (рис. 1.1.1).

Первую группу внешних факторов составляют фи-
нансово-экономические, основные из которых: бюджет-
ная поддержка товаропроизводителей, эквивалентное
ценообразование, развитие новых форм кредитования,
совершенствование системы налогообложения, разви-
тие страхования сельскохозяйственных угодий.

Группу организационно-экономических составляют
факторы, регулирующие совершенствование органи-
зации производства, создание интеграционных струк-
тур, внедрение новых форм межхозяйственной коопе-
рации, формирование сети вторичных рынков техники,
повышение эффективности лизинга, совершенствова-
ние системы учета и отчетности.

В современных условиях хозяйствования актуаль-
ной представляется организация единого управления
всеми стадиями производства путем создания интегри-
рованных структур, которые могут иметь разнообраз-
ные организационно-правовые формы (ассоциация,
союз, холдинг и др.).

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЫНКОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ

ОТНОШЕНИЙ  В СФЕРЕ АПК
§ 1.1. Формирование сбалансированного рынка

сельскохозяйственного сырья и продовольствия с учетом
развития мировой продовольственной конъюнктуры

Объединения позволяют:
– аккумулировать финансовые ресурсы для реше-

ния приоритетных направлений развития сельского хо-
зяйства и сферы обслуживания;

– интегрировать в единое целое производство, пе-
реработку и торговлю;

– использовать прогрессивные технологии, высоко-
производительную технику, достижения научно-техни-
ческого прогресса;

– повысить контроль эффективности использования
производственного потенциала, обеспечить трудовую
и технологическую дисциплину;

– увеличить возможности продвижения на рынок
конкурентоспособной продукции.
Третья группа факторов связана с формированием

научно обоснованной системы хозяйствования, отве-
чающей требованиям рыночной экономики, включая
прогнозирование, разработку и внедрение ресурсос-
берегающих технологий, проектированием технических
средств и инструментария принятия управленческих
решений. Создание соответствующих центров прогно-
зирования предусматривает реализацию таких функ-
ций, как формирование научно обоснованной систе-
мы организации производственного процесса, оптими-
зация ресурсного обеспечения предприятий.
Особую актуальность в современных условиях хо-

зяйствования приобретает рациональное использо-
вание энергетических ресурсов. Наиболее суще-
ственный эффект обеспечивают несколько направ-
лений деятельности:

– организационно-экономическое предусматри-
вает оптимизацию структур хозяйствующих субъек-
тов с учетом потенциальных возможностей природно-
климатических зон их размещения, нормирование рас-
хода топлива, тепловой и электрической энергии, учет,
контроль и стимулирование экономии топливно-энер-
гетических ресурсов, организацию правильной эксп-
луатации энергетического и электрооборудования;

– технологическое – изменение или создание ме-
нее энергоемких технологий в растениеводстве и жи-
вотноводстве. Например, замена более энергоемких
операций менее энергоемкими, уменьшение числа и
совмещение операций, совершенствование технологии
внесения минеральных удобрений, привлечение нетра-
диционных возобновляемых, местных и вторичных
энергоресурсов, рационализация транспортных опера-
ций, внедрение новых энергосберегающих технологий;

– техническое – снижение расходов топлива, теп-
ловой и электрической энергии на основе внедрения
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принципиально новых машин и механизмов или их ко-
ренной модернизации;

– структурно-энергетическое – перспективы заме-
щения дефицитных энергоресурсов более доступными
или воспроизводимыми видами, в том числе дизельным
биотопливом и биоэтанолом, применение отходов сельс-
кохозяйственного производства для получения биогаза.

Четвертая группа факторов, определяющих эффек-
тивность освоения ресурсного потенциала в сельском
хозяйстве, включает социально-экономические условия
сельского населения; совершенствование государствен-
ной и региональной системы повышения квалифика-
ции персонала; управление воспроизводством кадро-
вого потенциала. Для повышения эффективности фун-
кционирования аграрного сектора необходимо сфор-
мировать в рамках всеобуча постоянно действующую
систему подготовки и переподготовки кадров, ранжи-
рованную по содержанию, методам, формам обуче-
ния, профессионально квалификационным требовани-
ям, способствующую формированию и распростране-
нию интеллектуального капитала.

Пятая группа факторов – факторы конъюнктуры
рынка: платежеспособный спрос; предложение, вклю-
чая импорт; цены на ресурсы и продукцию.

Под внутренними понимаются целевые, структур-
ные, организационно-технологические, управленческие
факторы.

Первую группу составляют целевые факторы, ос-
новные из которых: повышение урожайности и про-
дуктивности, сохранение плодородия почв; повышение

качества и увеличение доли продукции глубокой пере-
работки; снижение материало-, трудо-, энергоемкости
производства; повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
К структурным факторам повышения эффектив-

ности использования производственного потенциала
АПК относятся: оптимизация структуры посевных пло-
щадей и поголовья животных, формирование рацио-
нальной структуры кадров, оптимизация структуры
основных производственных фондов, улучшение струк-
туры энергетических мощностей, оптимизация струк-
туры материальных оборотных средств.
Группу организационно-технологических факторов

образуют модернизация производственных процессов,
научная организация труда, применение более совер-
шенной техники и технологии, внедрение энергосбере-
гающих технологий, организация рационального ис-
пользования оборотных средств.
К четвертой группе (управленческие факторы) от-

носятся оперативное управление технологическими
процессами, внедрение эффективной системы матери-
ального стимулирования, определение приоритетов ин-
вестиционного развития, учет и контроль использования
энергетических ресурсов, устранение диспропорций в
ресурсном обеспечении.
Экономический механизм воспроизводства потен-

циала АПК. В процессе производства расходуются ре-
сурсы, составляющие производственный потенциал,
который должен восстанавливаться. Воспроизводство
потенциала – это воссоздание израсходованных факторов
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 Рис. 1.1.1. Факторы эффективности использования производственного потенциала АПК
Примечание. Рисунок составлен сектором продовольственной безопасности на основании собственных разработок.
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производства (природных ресурсов, рабочей силы,
средств производства, предпринимательских способно-
стей). Воспроизводство потенциала АПК осуществля-
ется через систему экономических мер и форм реали-
зации на практике процессов воссоздания израсходо-
ванных в процессе производства факторов (ресурсов)
производства.

Экономический механизм воспроизводства произ-
водственного потенциала АПК должен быть нацелен
на выполнение следующих функций:

– реализацию потенциала, заложенного в каждой
форме собственности и хозяйствования, обеспечение
плодотворной конкуренции и сотрудничества, способ-
ствующих в совокупности экономическому росту;

– упорядочение процесса воспроизводства с по-
мощью формирования рыночно-конкурентных сис-
тем самоорганизации, самоуправления процессов
хозяйствования и государственного экономического
регулирования;

– обеспечение сбалансированности и внутрипро-
изводственной пропорциональности структурных зве-
ньев производства на инновационной основе;

– поддержание устойчивых стимулов для работни-
ков и коллективов в создании качественно новых техно-
логий, форм организации производства, маркетинго-
вого обслуживания, реализации квалификации и твор-
ческого потенциала всех субъектов воспроизводства;

– создание равных экономических условий для реали-
зации социально-экономического потенциала субъектов
всех форм собственности и хозяйствования;

– обеспечение соответствия экономического пове-
дения коллектива и работника, а также саморегулиро-
вание всех систем в соответствии с требованиями эко-
номических законов расширенного воспроизводства.

Данный механизм должен включать систему фи-
нансово-экономических мер и инструментов, спо-
собствующих:

– созданию экономических и финансовых предпо-
сылок для технико-технологического и биоэкологичес-
кого воспроизводства и качественного обновления про-
изводственного потенциала АПК;

– рациональному и полному использованию потен-
циала всех отраслей, предприятий и организационно-
производственных структур АПК.

Создание финансово-экономических предпосы-
лок как для расширенного воспроизводства, так и для
структурного совершенствования производственно-
го потенциала, улучшения обеспеченности ресурса-
ми всех сфер АПК предполагает повышение эффек-
тивности производства.

Воспроизводство потенциала АПК заключается в
том, чтобы, как минимум, возместить потери соответ-
ствующих ресурсов в ходе хозяйственной деятельности.
Расширенное воспроизводство потенциала достигает-
ся в ходе мероприятий по его увеличению и представ-
ляет собой результат и необходимое условие для рас-
ширения хозяйственной деятельности (рис. 1.1.2).

Таким образом, условия для расширенного вос-
производства потенциала предприятий АПК тожде-
ственны тем, при которых они имеют экономически

обоснованную возможность расширить свои пози-
ции на рынке. Очевидно, что благоприятным услови-
ем для предприятий является достаточный уровень рен-
табельности (при выполнении условий простого воспро-
изводства и при реинвестировании части прибыли).
Повышение рентабельности – единственное направ-

ление расширения хозяйственной деятельности, кото-
рое возможно только в случае наличия необходимых
средств. Источником этих средств может быть:

– прибыль предприятия – для этого необходимо
функционировать с определенным уровнем рента-
бельности;

– кредит – для его возвращения необходимо рабо-
тать с прибылью, то есть с определенным уровнем рен-
табельности (как минимум равным проценту по кре-
диту);

– внешние инвестиции – высокорентабельное пред-
приятие практически всегда более привлекательно для
инвестора.
Для расширенного воспроизводства потенциала

предприятий АПК необходимо поддержание рентабель-
ности на определенном уровне. Условием для просто-
го воспроизводства является полное покрытие затрат
всех ресурсов в себестоимости продукции. Если при
этом производство рентабельно, то при реинвестиро-
вании прибыли будет происходить расширенное вос-
производство потенциала, поскольку вырученные сред-
ства используются по направлениям, включая:

– повышение оплаты труда работникам, оплату обу-
чения и повышение квалификации персонала, то есть
на расширенное воспроизводство трудовых ресурсов;

– замену изношенных основных средств новыми
более производительными, то есть на расширенное вос-
производство производственных фондов;

– проведение агротехнических мероприятий, вне-
сение удобрений, аренда или приобретение новых зе-
мель, то есть на расширенное воспроизводство земель-
ных ресурсов;

– проведение инновационной деятельности в обла-
сти производства, менеджмента и маркетинга, то есть
на расширенное воспроизводство предпринимательс-
ких способностей.
Следовательно, рентабельность при выполнении

условий простого воспроизводства и реинвестирова-
нии части прибыли означает возможность расширен-
ного воспроизводства всех ресурсов, а также поиска
научно обоснованного их соотношения, что является
необходимым условием расширенного воспроизвод-
ства производственного потенциала АПК.
И наоборот, убыточность означает, что вырученных

от реализации средств не хватает на покрытие всех зат-
рат и на простое воспроизводство ресурсов. В этом
случае предприятие вынуждено сокращать оплату тру-
да, уменьшать количество использования удобрений и
других материальных средств, не заменять изношенные
средства производства, накапливать долги и т. д.
Государственной программой развития сельских

территорий на 2011–2015 годы повышение эффектив-
ности АПК предусматривается за счет реализации ком-
плекса организационно-экономических мероприятий,
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направленных на рациональное использование природ-
ных, финансовых, трудовых и материальных ресурсов,
обеспечение рентабельного ведения сельскохозяйствен-
ного производства при его обоснованной государствен-
ной поддержке.

Для совершенствования специализации сельскохо-
зяйственного производства необходимо:

выработать научно обоснованные схемы размещения
экономически целесообразных объемов производства
всех видов сельскохозяйственной продукции для удов-
летворения внутренних и экспортных потребностей;

установить действенные меры государственного
стимулирования при соблюдении научно обоснован-
ных (оптимальных) схем размещения конкретных ви-
дов производства по регионам страны;

сформировать целевые региональные системы зем-
леделия, обеспечивающие снижение уровня удельных
затрат на производство продукции;

осуществить комплекс необходимых мер по восста-
новлению мелиоративных систем, обеспечить их эф-
фективное функционирование;
укрепить приоритет животноводства, в первую оче-

редь скотоводства, ориентируясь на высокий потен-
циал травяных ресурсов республики. Уточнить в регио-
нальном разрезе структуру животноводческой отрасли
с учетом потенциала кормовых ресурсов, определить
регионы разведения мясного крупного рогатого скота
и овцеводства.
Осуществление указанных мероприятий позволит

обеспечить производство экономически целесообраз-
ных объемов сельскохозяйственной продукции, доста-
точных для обеспечения внутреннего потребления, фор-
мирования необходимых фондов, резервов и экспорт-
ного потенциала.
Основные направления развития отрасли растение-

водства включают:

Рис. 1.1.2. Экономический механизм воспроизводства производственного потенциала АПК
Примечание. Рисунок составлен сектором продовольственной

безопасности на основании собственных разработок.
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освоение инновационных подходов осуществле-
ния технологических процессов и организации про-
изводства;

развитие селекции и семеноводства зерновых, зер-
нобобовых, крупяных культур и кукурузы, гарантиру-
ющее достижение годового производства 10 500 тыс. т
зерна зерновых колосовых, зернобобовых и кукуру-
зы, с содержанием белка 14–15 % и обменной энер-
гии 10,5–11,0 МДж/кг сухого вещества;

внедрение зональных систем земледелия, базирующих-
ся на возделывании технических культур и применении
энергосберегающих технологий, обеспечивающих произ-
водство 6000 тыс. т сахарной свеклы, 9000 – картофеля,
1000 тыс. т маслосемян рапса, что позволит решить про-
блему дефицита растительного белка и углеводов (сахара);

развитие интенсивного кормопроизводства, обеспе-
чивающее производство высококачественных травяных
кормов не менее 10 500 тыс. т к. ед., с содержанием
белка 16–18 % и обменной энергии не ниже 9,5 МДж/кг
сухого вещества.

Развитие зернового хозяйства республики должно
осуществляться по следующим направлениям:

совершенствование селекционно-семеноводческой
работы с применением современных генетических и
биотехнологических методов для создания высокоуро-
жайных сортов и гибридов, обеспечивающих в произ-
водстве урожайность зерна пшеницы – 4,3 т/га, трити-
кале – 4,2, ржи – 3,9, ячменя – 4,1, овса – 4,0 т/га
(с себестоимостью не выше – 320 тыс. руб/т);

перспективная структура производства зерна к 2015 г.
должна быть представлена: пшеницей – 2236 тыс. т, трити-
кале – 1890, ячменем – 2214, рожью – 1560, кукурузой –
1000, зернобобовыми – 1000 тыс. т.

Углубление специализации и концентрации произ-
водства предполагает реализацию комплекса мер, сущ-
ность которых заключается в следующем:

довести в структуре посевных площадей зерновых
культур посевы озимой и яровой пшеницы до 520 тыс. га,
озимого и ярового тритикале – 450, ячменя – 540, зер-
нобобовых – до 350 тыс. га, в том числе люпина –
80 тыс. га, гороха – 180, вики – 65 тыс. га;

обеспечить посевную площадь кукурузы 200 тыс. га и
довести валовой сбор ее зерна до 1000 тыс. т. В сырье-
вых зонах Гомельской и Брестской областей обеспечить
производство семян гибридов кукурузы первого поко-
ления в количестве 24–25 тыс. т с 2013 г.;

увеличить производство семян родительских форм
отечественных гибридов с 2012 г. до 190 т.

При производстве сахарной свеклы, картофеля,
льноволокна и маслосемян рапса необходимо:

стабилизировать посевную площадь сахарной свек-
лы на уровне 90 тыс. га за счет углубления специализа-
ции хозяйств сырьевых зон и довести валовой сбор кор-
неплодов до 6000 тыс. т в соответствии с перспективны-
ми мощностями переработки в нормативные сроки;

стабилизировать посевную площадь рапса на уров-
не 420 тыс. га и довести объемы производства маслосе-
мян до 1000 тыс. т;

в 2011 г. иметь посевной площади льна 75 тыс. га,
гарантирующей получение не менее 60 тыс. т волокна.

В перспективе на 2015 г. повысить урожайность до
10 ц/га волокна, что позволит снизить площадь посе-
ва до 60 тыс. га, сохранив валовой сбор волокна на
уровне 60 тыс. т.
В целях обеспечения наращивания производства

конкурентоспособной на внутреннем и внешних рын-
ках, соответствующей кормовым ресурсам и потенциалу
республики животноводческой продукции предусмат-
ривается повысить ее качественные характеристики, оп-
тимизировать ресурсное обеспечение отрасли и окупае-
мость вкладываемых средств. В этой связи необходимо:
ориентироваться на создание специализированно-

го типа молочного скота белорусской черно-пестрой
породы с генетическим потенциалом продуктивности
10–12 тыс. кг молока, использование в молочном про-
изводстве коров, с коэффициентом молочности не менее
1,3–1,5 тыс. кг молока на 100 кг живой массы и затратами
корма 0,8–0,9 к. ед. на килограмм получаемого молока;
сосредоточить производство молока в специализи-

рованных сельскохозяйственных организациях, где про-
вести реконструкцию и строительство новых ферм на
650–700 тыс. ското-мест;
совершенствовать породный состав крупного ро-

гатого скота и свиней, обеспечив среднесуточные при-
весы на выращивании и откорме не менее 950–1000 и
650–700 г соответственно;
обеспечить развитие специализированной отрасли

мясного скотоводства и довести к 2015 г. численность
чистопородных мясных коров до 10 тыс. гол., производ-
ство говядины от скота мясных пород и его помесей –
до 20 тыс. т, повысив среднесуточные приросты на вы-
ращивании и откорме до 1200–1300 г и снизив затраты
кормов до 7,5–8,0 к. ед.;
построить для обеспечения производства 500–550 тыс. т

свинины не менее 70 новых свиноводческих комплек-
сов мощностью каждого не более 24–30 тыс. гол. выра-
щивания и откорма в год на 2–3 изолированных пло-
щадках, создание сети репродукторных племенных сви-
новодческих ферм;
уделить внимание совершенствованию племенной

базы яичного птицеводства, позволяющей создавать
кроссы птицы с генетическим потенциалом продуктив-
ности 320–340 яиц на несушку, массой яиц 62–64 г, с затра-
тами корма на 1000 яиц не более 1,25–1,30 ц сухого корма;
обеспечить прирост производства 250 тыс. т мяса

бройлеров за счет модернизации существующих пти-
цефабрик, строительства новых бройлерных птицефаб-
рик на 30 млн гол., а также внедрения прогрессивных
технологий производства и повышения среднесуточных
приростов до 64 г;
довести объем производства товарной рыбы в рес-

публике до 22,7 тыс. т, в том числе прудовой и озерно-
речной – до 20,2 тыс. т, высокоценных видов рыб (осет-
ровых, лососевых и сомовых) – до 2,5 тыс. т.
Мероприятия по развитию животноводства позво-

лят приблизиться к среднеевропейскому уровню по
продуктивности и ресурсоемкости производства, удов-
летворить потребности республики в сырьевых и продо-
вольственных ресурсах, сформировать целесообразные
экспортные фонды.
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В целях повышения эффективности и конкурентос-
пособности предприятий перерабатывающей про-
мышленности предполагается сосредоточить усилия на
высокотехнологичных, безотходных и ресурсосберега-
ющих технологиях. Для этого по отраслям промышлен-
ности предполагается:

· определить объемы производства мясной и мо-
лочной продукции на 2010–2015 гг. с учетом ее востре-
бованности на рынке, возможных сроков хранения и
других факторов;

· довести объем переработки молока к 2015 г. до
7365 тыс. т. В период с 2010 по 2015 г. будет осуществ-
ляться прирост объемов производства:

– цельномолочной продукции и масла за счет заг-
рузки действующих производственных мощностей;

– сыров за счет освоения мощностей, введенных в
2009 и 2010 гг., и реконструкции 5 сыродельных пред-
приятий с приростом мощностей 30 тыс. т в год;

– сухого цельного и сухого обезжиренного молока
за счет загрузки действующих мощностей, а также со-
здание новых в «Березовский СК» (Ивановский фи-
лиал), ОАО «Лепельский МКК», ЧПУП «Калинковичс-
кий молочный комбинат», ОАО «Сморгонские молоч-
ные продукты», ОАО «Клецкая крыначка», ОАО «Оси-
повичский молочный комбинат»;

· освоить производство новых видов продоволь-
ственной продукции функционального назначения,
расширить производство полуфабрикатов высокой сте-
пени готовности в асептической упаковке, при этом обес-
печить беспрепятственный доступ пользующихся спро-
сом новых видов продукции во все регионы республи-
ки и их торговые организации для ознакомления, ин-
формирования, тестирования и оценки потребителями
их свойств и качества с целью наращивания объемов их
производства, реализации и формирования потенциа-
ла экспансии на внешние рынки.

Для более эффективного развития мясной промыш-
ленности необходимо провести дополнительную мо-
дернизацию и специализацию. В первую очередь нуж-
но создать современные мощности по убою скота из
расчета 1–2 предприятия на область. Все остальные
предприятия поэтапно перевести в разряд мясоперера-
батывающих (без убоя скота).

Следует также довести реализацию сельхозорганиза-
циями скота на убой (в живом весе к 2015 г. до 1264 тыс. т);
обеспечить производство мяса и субпродуктов 1 кате-
гории в количестве 667 тыс. т, колбасных изделий – 188,
полуфабрикатов – 60 тыс. т, мясных консервов – 37 муб.

Проведение реконструкции на предприятиях Де-
партамента хлебопродуктов в целях производства
импортозамещающей продукции предполагает вне-
дрение технологий производства мучных композит-
ных смесей, полуфабрикатов мучных изделий, пище-
вых концентратов (каши).

В целях обеспечения размещения и сохранности
зерна государственных ресурсов предусматривается
модернизация и техническое переоснащение действу-
ющих элеваторов, строительство новых элеваторно-
складских емкостей, а также перевод весового обору-
дования на тензометрическое взвешивание, устройство

дополнительных разгрузочных точек зерна, автомати-
зация технологических процессов приемки, очистки, пе-
ремещения зерна, оснащение зерносушильными ком-
плексами и др.
В целом на проведение планируемых мероприятий

на 2011–2015 гг. планируется направить 164,3 млрд руб.,
из них 156,0 млрд руб. за счет собственных средств пред-
приятий, в том числе 141,0 млрд руб. – кредиты банка;
3,1 – средства инновационного фонда Минсельхозпро-
да; 5,2 млрд руб. – средства фонда поддержки сельхоз-
производителей.
Для выполнения Программы потребуется 129,6

млрд руб., в том числе 21,7 млрд руб. за счет собствен-
ных средств предприятий.
Следует оптимизировать число льнозаводов (до 22)

и сформировать для них оптимальные сырьевые зоны.
Остальные льнозаводы требуется реорганизовать в
филиалы по производству льносырья, а некоторым из
них (4–5) придать статус подразделений сельскохозяй-
ственных предприятий. На 10 наиболее успешно рабо-
тающих льнозаводах целесообразно провести полное
технологическое обновление на основе закупки высо-
копроизводительных льноперерабатывающих линий.
На 12 других льнозаводах важно осуществить техничес-
кую модернизацию действующих линий МТА.
Создать в республике интегрированную организа-

ционно оформленную льняную структуру с целью
объединения усилий субъектов технологической цепи,
консолидации интересов различных сфер производства
и сбыта, создания единого механизма стимулирования,
получения высококачественной готовой продукции.
Необходимо обеспечить производство льноволок-

на (длинное средним номером не ниже 11,5) в количе-
стве 40 тыс. т, что требует посевов культуры при уро-
жайности не ниже 8 ц/га.
В сахарной отрасли следует повысить эффектив-

ность действующих сырьевых зон за счет урожайности
выращивания сахарной свеклы и довести валовой сбор
к 2015 г. до 4710 тыс. т. Объем производства сахара дове-
сти до 650 тыс. т.
В масложировой отрасли необходимо обеспечить

улучшение производственных ресурсов за счет про-
дуктивности и расширения посевов новых сортов
рапса. Рост производства рапсового масла должен
достичь 360–380 тыс. т в год. К 2015 г. запланировать
увеличение производственных мощностей крупных
(базовых) организаций по переработке семян маслич-
ных культур до 1089 тыс. т в год.
В плодоовощной перерабатывающей отрасли не-

обходимо довести объем производства консервов до
543,4 муб, соковой продукции – 346,4, консервирован-
ного детского питания – 28,4 муб.
К 2015 г. следует довести общий объем производ-

ства крахмала до 18,78 тыс. т, а также создать производ-
ство микробиологически чистого крахмала для нужд
медицины мощностью 1000 т/год на базе ОАО «Пище-
вой комбинат «Веселово»; производство физически мо-
дифицированного крахмала для нужд пищевой про-
мышленности для технических целей мощностью 500 т
в год на базе ОАО «Рогозинский крахмалный завод».
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Разработать технологию и создать производство хими-
чески модифицированных крахмалов для технических
целей и пищевой промышленности общей мощностью
2000 т/год на базе ОАО «Новая Друть». Максимально
увеличить выпуск крахмальной патоки, используя име-
ющиеся производственные мощности на ОАО «Крас-
нобережский крахмало-паточный завод» и РУПП «Эк-
зон Глюкоза».
В консервной промышленности необходимо про-

должить работы по разработке и внедрению в органи-
зациях концерна технологий производства новых видов
пищевых продуктов (ежегодно не менее 50 видов),
в том числе функционального и лечебно-профилакти-
ческого направления: кондитерских изделий, обогащен-
ных витаминами и минеральными веществами, пони-
женной калорийности с использованием новых видов
сырья; масложировых продуктов и напитков для геро-
диетического и оздоровительного питания; молочных
смесей для детского питания, в том числе с олигосаха-
рами и нуклеотидами, детских плодоовощных консер-
вов, обогащенных витаминами, а также плодоовощных
консервов общего ассортимента с использованием не-
традиционного овощного сырья с высокой пищевой и
биологической ценностью.

В связи с изношенностью производственных фон-
дов в кондитерской отрасли следует провести модер-
низацию линии по производству сахарного печенья
некоторых предприятий, заменить устаревшее обору-
дование в карамельных цехах и цехах по производству кон-
фет и шоколадных изделий; провести реконструкцию ли-
нии по производству многослойного мармелада.

В целях создания основ для эффективной работы
предприятий агропромышленного комплекса, укреп-
ления аграрной экономики необходимо обеспечить в
рамках законодательства рациональное сочетание раз-
личных форм собственности и хозяйственности.
Самообеспечение как критерий продовольственной

безопасности региона. Продовольственное обеспечение
на региональном уровне связано со сложившимся де-
лением регионов на производящие (вывозящие), само-
обеспечиваемые и потребляющие (ввозящие). В осно-
ве такого деления лежат: природные условия ведения
сельского хозяйства; размеры площадей сельскохозяй-
ственных земель в расчете на душу населения; уровень
обеспеченности продовольствием на душу населения;
состояние материально-технической базы производства
и переработки аграрной продукции; развитие транс-
портной системы, обеспечивающей связи с поставщи-
ками и потребителями продовольствия других регио-
нов и стран; уровень покупательной способности на-
селения; региональные и национальные традиции по-
требления продовольствия и др. Под влиянием данных
факторов формируются региональные различия в уров-
не и структуре потребления основных видов продоволь-
ствия жителями страны.

От самообеспечения региона зависит уровень раз-
вития межрегиональных связей, который, в свою оче-
редь, тесно связан с величиной транспортных расхо-
дов. В условиях плановой экономики основная часть
транспортных расходов на завоз продовольствия в

отдаленные регионы возмещалась за счет средств го-
сударственного бюджета. В настоящее же время в свя-
зи с удорожанием энергоносителей произошло много-
кратное повышение транспортных тарифов, которые со-
ставляют значительную часть розничной цены завозимо-
го продовольствия. Вследствие этого, с одной стороны,
повышается выгодность местного производства продоволь-
ствия по сравнению с его ввозом; а с другой – для ряда реги-
онов импорт продовольственных товаров становится более
выгодным, чем их ввоз из отдаленных регионов.
Самообеспечение продовольствием и сельскохозяй-

ственным сырьем можно рассматривать с двух точек
зрения.
В узком смысле слова самообеспечение – это удов-

летворение потребностей региона за счет местного (ре-
гионального) производства и использование для разви-
тия и расширения последнего только внутренних (реги-
ональных) возможностей и резервов. В широком – это
наиболее полное удовлетворение имеющихся соци-
альных и экономических запросов населения террито-
рии в продовольствии и сельскохозяйственном сырье
для его производства за счет собственного производ-
ства, а также значительного расширения горизонтальных
экономических связей, углубления кооперации и интег-
рации производства, самостоятельного участия в между-
народном и региональном разделении труда на основе
эквивалентного обмена товарами, работами и услугами.
Основной функцией межрегиональных продоволь-

ственных и сырьевых связей является насыщение про-
довольственного рынка страны товарами, улучшение
их структуры, повышение качества, снижение совокуп-
ных затрат на производство и реализацию продовольствия.
Выполнение этой функции является приоритетной зада-
чей в плане обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны, повышения жизненного уровня населения.
На формирование уровня самообеспеченности ре-

гиона продовольствием влияет ряд факторов, которые
можно объединить в 3 группы: в сфере производства,
распределения и обмена, потребления (табл. 1.1.1).
С учетом факторов, влияющих на формирования

самообеспеченности региона, можно сформулировать
следующие принципы обеспечения региона продо-
вольствием:

– стимулирование развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности в целях рационального
использования сельскохозяйственного сырья, более
полного удовлетворения спроса различных групп на-
селения, включая потребности в детском, лечебном
питании, дешевых продуктах для малообеспеченной
части населения;

– устранение встречных перевозок сырья и конеч-
ной продукции;

– поддержка производителей продовольствия в це-
лях обеспечения им необходимой рентабельности, по-
зволяющей осуществить простое или расширенное вос-
производство;

– защита экономических интересов потребителей
продовольствия путем регулирования рыночных цен;

– повышение реальных доходов населения за счет уве-
личения занятости, уровня оплаты труда и социальных
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выплат как условий роста платежеспособного спроса,
а следовательно, и экономической доступности продо-
вольствия;

– социальная поддержка малообеспеченных слоев
населения с целью повышения уровня потребления ими
продовольствия;

– контроль качества реализуемого продовольствия.
Существует несколько подходов к оценке уровня са-

мообеспеченности региона продовольствием. Одним
из них является определение уровня самообеспечен-
ности региона в сельскохозяйственном сырье по по-
тенциальной и фактической емкости рынка. Данные
показатели дают возможность оценить перспективные
направления развития межрегиональных и междуна-
родных связей на продовольственном рынке области.
Уровень самообеспеченности по фактической емкос-
ти рынка показывает соотношение объема собствен-
ной продукции на рынке и общей емкости данного про-
довольственного рынка, а уровень самообеспечения
по потенциальной емкости – соотношение объема соб-
ственной продукции и потенциальной (рациональной)
емкости данного продовольственного рынка.

С учетом специфики региона, то есть в зависимос-
ти от того, к какому типу самообеспеченности он отно-
сится (вывозящему, ввозящему или самообеспечивае-
мому), можно разработать стратегию дальнейшего раз-
вития продовольственного рынка.

Так, в вывозящих регионах производство избыточ-
ного количества продовольствия по законам рынка обус-
лавливает достаточное внутрирегиональное предложе-
ние продовольственных товаров и установление на них
более низких, чем в других регионах страны, рыночных
цен. Поэтому в целях удовлетворения региональных
потребностей в продуктах питания возможна государ-
ственная поддержка товаропроизводителей в реализа-
ции части своей продукции на региональном рынке.
Основным средством государственного воздействия,
влияющим на самообеспечение региона продовольстви-
ем, является проведение протекционистской политики

по отношению к местным товаропроизводителям. Эта
деятельность реализуется на основе ряда принципов,
из которых наиболее важным является максимальное
использование природного и экономического потен-
циалов региона на основе углубления специализации
сельского хозяйства, концентрации производства сырья
вблизи перерабатывающих предприятий.
Для регионов с развитой промышленностью принци-

пом продовольственного обеспечения является поддер-
жка промышленных предприятий, поставляющих продук-
цию сельскому хозяйству путем размещения на них госу-
дарственного заказа и льготного налогообложения.
Для ввозящих продукты питания и самообеспечи-

ваемых регионов выделяемые на развитие сельского
хозяйства ресурсы в первую очередь следует направ-
лять на повышение плодородия почв, селекционную и
племенную работу, реконструкцию построенных ранее
животноводческих комплексов и птицефабрик.
В регионах с низким уровнем землеобеспеченности

наряду с увеличением производства продукции в приго-
родных зонах и продовольственного обеспечения круп-
ных городов необходимо выделить принцип сокращения
транспортных расходов за счет рационализации поставки
продовольствия из близко расположенных регионов.
Реализация названных принципов должна стать ос-

новой формирования дифференцированной системы
устойчивого обеспечения региона продовольствием.
При этом критерием полноты продовольственного
обеспечения региона является степень его самообес-
печения, а критерием устойчивости продовольствен-
ного обеспечения – стабильность удовлетворения по-
требностей и спроса на основные виды продовольствия
за счет местного производства, ввоза и использования
резервных фондов.
Таким образом, основными условиями нормаль-

ного функционирования продовольственного рынка и
обеспечения населения высококачественными продук-
тами питания являются целенаправленное и рациональ-
ное использование сложившихся и потенциальных

Таблица 1.1.1. Классификация факторов, влияющих на формирование  
уровня самообеспеченности региона продовольствием 

 

Группа факторов Фактор 

Территориальная специализация сельскохозяйственного производства 

Наращивание объемов производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Расширение существующих и ввод новых производственных мощностей, ускорение их 
освоения 

Факторы, действующие 
в сфере производства 

Развитие внутрирегиональных связей по обеспечению сельскохозяйственным сырьем 

Уровень развития рыночной инфраструктуры 

Емкость регионального рынка сельскохозяйственной продукции 

Объективная потребность в поддержании, укреплении и развитии межрегиональных 
связей по поставкам сельскохозяйственной продукции 

Факторы, действующие  
в сфере распределения и обмена 

Участие региона во внешнеторговой деятельности, обмен продукцией и технологиями 

Фактический уровень потребности населения региона в сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствии 

Факторы, действующие 
в сфере потребления 

Изменение уровня потребности в предстоящем периоде за счет роста денежных дохо-
дов, изменения цен, демографических факторов и т. д. 
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природных, производственных, демографических, соци-
альных, научно-технических и инвестиционных ресурсов,
способствующих полноценному функционированию и
развитию системы продовольственного обеспечения
населения региона за счет местного производства в
соответствии с научно обоснованными нормами.
Методика оценки сбалансированности внутренне-

го рынка продовольствия. Сбалансированность про-
довольственного рынка (соотношение предложения и
платежеспособного спроса на продовольственные то-
вары) выступает как его социально-экономический кри-
терий. Характерным признаком развитого рынка про-
довольствия наряду с гибкостью экономических отно-
шений «производство – потребление» продовольствия
и сырья для его производства является удовлетворен-
ный спрос и его активизация.

На продовольственном рынке личное потребление
является важным и заключительным моментом. По-
требность в продовольствии определяется платежеспо-
собным спросом, обусловленным наличием соответ-
ствующих финансовых ресурсов. Платежеспособный
спрос опосредует отношения производства с личным
потреблением населения, которое в порядке обратной
связи оказывает воздействие за этот процесс в целом.
Ориентация в формировании рынка продовольствия на
конечное потребление способствует: рациональному
использованию ресурсов; структурно-качественному
совершенствованию производства; совершенствова-
нию по всей цепи взаимодействия интересов произво-
дителя и потребителя, спроса и предложения.

Основными показателями сбалансированности про-
довольственного рынка являются уровень и структура
питания населения, соотносимые с его потребностями,
тенденции и темпы динамики потребления и производ-
ства продуктов в расчете на душу населения, структура
источников поступления продуктов. Они изменяются
под влиянием совокупности условий, определяющими
из которых являются: биоклиматический потенциал тер-
ритории, степень интенсивности ее хозяйственного ос-
воения; расселение и национальные традиции, струк-
тура потребления; демографическая ситуация, вклю-
чая наличие трудовых ресурсов АПК и соотношение
производителей и потребителей; степень и уровень ис-
пользования научно-технического потенциала; специ-
ализация и товарность АПК; межрегиональный обмен
сырьем и продовольствием; состояние экономики и его
воздействие на аграрный сектор.

Спрос и предложение на продовольствие в разрезе
отдельных видов продуктов формирует емкость внут-
реннего рынка продовольствия. Это важный признак,
по которому можно судить о степени развития рынка.
Формирование и поддержание соответствующего уров-
ня емкости продовольственного рынка определяется
еще рядом факторов, важнейшими из которых являют-
ся наличие базовых условий и конкурентной среды,
уровень развития агропромышленного комплекса и
общая экономическая ситуация (ценовая политика,
инфляция, покупательная способность населения).

При определении внутренних потребностей в про-
довольственной продукции учитываются не только

объемы ее производства и покупательная способность
населения, но и формирование нормативных запасов и
возможности экспорта. В этой связи особенно важно
определить параметры и пропорции производства по
направлениям использования. Кроме того, необходи-
мо учитывать динамику среднедушевого потребления
продуктов и качество питания.
Предложение на рынке формируется собственным

производством и импортом продовольствия. Объемы
производства продовольственных товаров определяют-
ся уровнем производственного, трудового, финансо-
вого, научно-технического и другого потенциала, а так-
же возможностями его роста как в сельском хозяйстве,
так и в перерабатывающей промышленности.
Оценка уровня емкости рынка проводится по уров-

ню собственного производства с учетом экспорта и
импорта данного товара, а также размеров остатков
продукции, переходящих на следующий год и опреде-
ляется по формуле

      V = Q + Z – E+ I,

где V – емкость рынка;
Q – объем производства товара;
Z – остаток товарных запасов;
Е – экспорт;
I – импорт.
Недооценка факторов, определяющих сбалансиро-

ванность продовольственного рынка, может вызвать
диспропорции и противоречия. Несбалансированность
в таких важнейших народнохозяйственных пропорци-
ях, как рост производительности труда и заработной
платы, товарооборот и денежные сбережения, дохо-
ды и расходы, товарная масса и денежное обраще-
ние выражается в несбалансированности сугубо «ры-
ночных» пропорций спроса и предложения как по
объему, так и по структуре. Вместе с тем неправо-
мерно отождествлять сбалансированность спроса и
предложения с понятием товарно-денежного равно-
весия. Первое означает реальное удовлетворение по-
требностей населения и народного хозяйства; второе
же может быть достигнуто (что чаще всего бывает на
практике) посредством роста цен.
По характеру несбалансированности рынка сельс-

кохозяйственного сырья и продовольствия можно вы-
делить следующие проблемы:

– объемные диспропорции спроса и предложения;
– несбалансированность по определенным группам

товаров;
– внутригрупповые (структурно-ассортиментные)

диспропорции.
В свою очередь, вышеуказанные проблемы опреде-

ляются тем, что формирование продовольственного рын-
ка происходит по территориальному принципу, что обус-
ловлено тесной связью с сельским хозяйством, опреде-
ляющим предложение продовольственных товаров и
имеющим региональный характер. Пространственно-
территориальное размещение сельского хозяйства, разли-
чия между регионами в уровне развития сельскохозяйствен-
ного производства и его отраслевой структуре оказывают
значительное влияние на продовольственный рынок
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Таблица 1.1.2. Рыночное предложение основных видов продукции в Республике Беларусь, 2010 г. 
 

Продукция 

Объем 
производ-
ства (V), 
тыс. т 

Индекс про-
мышленного 
производст-
ва (І), % 

Производст-
венная мощ-
ность пред-
приятия (W), 
т/смену 

Степень за-
грузки произ-
водственных 
площадей (D), 

% 

Эластич-
ность 

предложе-
ния по 
цене (Ер) 

Внутреннее 
потребление 
готовой 
продукции 
(В), тыс. т 

Импорт 
продоволь-
ствия (С), 
тыс. т 

Ресурсов – 
всего (Q),  

тыс. т (произ-
водственный 
потенциал) 

Мясо 971 – – – – 821 88 1129 
Молоко 6627 – – – – 3324 49 6 902 
Масло растительное 161 – – – – 232 123 230 
Плоды и ягоды 799 – – – – 974 329 1397 
Овощи 2334 – – – – 2410 217 3912 
Рыба 23 – – – – 160 140 212 
Картофель 7831 – – – – 7679 130 12979 

 

и формирование его емкости. Поэтому продоволь-
ственный рынок должен рассматриваться как совокуп-
ность региональных или межрегиональных продоволь-
ственных рынков.

При обосновании методических рекомендаций по
формированию сбалансированного рынка сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия с учетом разви-
тия мировой продовольственной конъюнктуры необ-
ходимо выявить тенденции и оценить перспективы раз-
вития мирового и внутреннего рынков сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия.

Необходимым этапом исследования является про-
ведение мониторинга продовольственной безопаснос-
ти на основании «Методических рекомендаций оценки
уровней и показателей национальной и региональной
продовольственной безопасности», основу которых со-
ставляет принцип достаточного и сбалансированного
питания, учитывающего физиологические нормы пи-
тания населения, возраст, профессию, место прожива-
ния и национальные особенности. Эти показатели (ин-
дикаторы) включают различный спектр характеристик
продовольственного обеспечения.

К базовым параметрам оценки продовольственной
безопасности государства или отдельных регионов от-
носятся:
индивидуальный индекс производства/потребле-

ния продукции;
интегральный индекс производства (потребления)

продуктов, равный сумме индексов производства (по-
требления);
интегральный индекс импорта (экспорта);
интегральный индекс энергетической ценности,

равный сумме индексов потребления продуктов, ум-
ноженной на их энергетическую ценность;
интегральный индекс пищевой ценности, равный

сумме индексов потребления продуктов, умноженной
на удельное содержание в них пищевых веществ (бел-
ков, жиров, углеводов);
коэффициент дефицита калорий в рационе пи-

тания;
коэффициент дефицита белка в рационе питания;
среднесуточное потребление продовольствия че-

ловеком в калориях.
При этом актуализируется необходимость оценки

сбалансированности производства и потребления про-
дукции с учетом самообеспечения продовольствием
как республики в целом, так и отдельных регионов

в частности, а также эффективного и устойчивого фун-
кционирования продуктовых рынков, сбалансирован-
ных по спросу и предложению.
Баланс характеризует состояние товарных ресурсов

страны, отражает движение продукции (товара) от мо-
мента производства до конечного потребления. Он по-
зволяет: осуществлять текущий анализ соотношения то-
варных ресурсов и их использования; прогнозировать
развитие ситуации на товарных рынках в первую оче-
редь величину спроса и предложения на различные виды
товаров. Баланс отражает движение сельскохозяйствен-
ной продукции от момента производства до момента
конечного использования; позволяет определять обес-
печенность собственной продукцией, производить
оценку потребности в импорте, определять фонд лич-
ного потребления.
Баланс внутреннего рынка продовольствия обес-

печивается за счет запасов продукции, производства,
экспортно-импортных потоков, производственного и
личного потребления продукции населением. Схема ба-
ланса внутреннего рынка в общем виде выражается сле-
дующей формулой:

ФПЗЭПППИПЗ крн ++++=++ ,

где Зн и Зк – запасы продукции в сельском хозяйстве,
перерабатывающей промышленности, оптовой и роз-
ничной торговле, в общественном питании соответ-
ственно на начало и на конец года;
Пр – производство (валовой сбор) продукции за ка-

лендарный год;
И – импорт продукции;
ПП – производственное потребление продукции (ис-

пользование на внутрихозяйственные нужды: семена,
корма и др.; на непищевые цели);
П – потери продукции;
Э – экспорт продукции;
ФП – фонд личного потребления продукции насе-

лением.
При формировании рыночных отношений необхо-

димо учитывать не только внутреннюю специфику про-
довольственного рынка, но и внешние факторы, непос-
редственно влияющие на его формирование.
К первой группе этих факторов относится произ-

водственно-экономический потенциал и использование
инновационных технологий (табл. 1.1.2). В данной таб-
лице приведены фактические данные об имеющихся
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ресурсах по данным годовых балансов за 2010 г. При
расчетах же на ближайшую и отдаленную перспективу
необходимо учитывать влияние таких факторов, как ин-
декс промышленного производства, использование
производственных мощностей, эластичность предложе-
ния по цене, рост или сокращение импорта продоволь-
ствия, негосударственный вывоз продукции и другие
факторы в виде поправочных коэффициентов к пред-
полагаемым объемам производства.

Оценка потенциала продовольственного рынка про-
водится с использованием следующей методики ана-
лиза рыночного предложения:

,CB)pEiDiWIiV(Q +−××××=

где Q – производственный потенциал рынка, то есть
объем товара, который может быть произведен и пред-
ложен рынку в определенный период;

Vi – объем производства данного товара (продукта);
I – индекс промышленного производства;

Wi – производственная мощность предприятия или
средняя мощность предприятий по группе;

Di – степень загрузки производственных мощностей;
Ep – эластичность предложения от цен на сырье и

готовую продукцию;
B – внутреннее производственное потребление го-

товой продукции (по нормативам);
C – импорт продукции.
Ко второй группе относятся факторы, влияющие на

формирование спроса. Под спросом понимается предъяв-
ленная на рынке потребность, обеспеченная деньгами.
При этом спрос необходимо отличать от объема спроса,
представляющего собой количество потребляемого това-
ра. Объем спроса зависит от таких факторов, как цена,
количество потребителей, структура потребностей, уро-
вень дохода потребителей. Производственному потенци-
алу товарного предложения противостоит потребительс-
кий потенциал, который проявляется в возможности рын-
ка приобрести (употребить) определенное количество
продуктов и услуг (табл. 1.1.3–1.1.5).

Таблица 1.1.4. Расчет сбалансированности продуктовых рынков Республики Беларусь  
при различных вариантах потребления, 2010 г. 

 

Потребность в продовольствии  
при потреблении, тыс. т Индекс обеспеченности при потреблении 

Продукция 

Наличие 
продукции 
на рынке, 
тыс. т 

по норме 
(3500 ккал/с) 3250 ккал/с 

по минималь-
ным прожиточ-
ным нормам  
(2300 ккал/с) 

по норме  
(3500 ккал/с) 3200 ккал/с 

по минималь-
ным прожиточ-
ным  нормам 
(2300 ккал/с) 

Мясо 798 755 547 255 1,06 1,45 3,1 
Молоко 2348 3706 3490 2020 0,63 0,67 1,2 
Масло растительное 151 122 90 85 1,20 1,70 1,8 
Плоды и ягоды 617 735 577 560 0,80 1,07 1,1 
Овощи 1410 1170 800 1085 1,20 1,70 1,3 
Рыба 150 172 150 95 0,9 1,00 1,6 
Картофель 1737 1605 1690 1225 1,08 1,02 1,4 

Таблица 1.1.3. Потребительский потенциал Республики Беларусь, 2010 г. 

Продукция Емкость рынка 
(V), тыс. т 

Численность 
потребителей 
(S), тыс. чел. 

Рациональная 
норма потреб-
ления (K), кг 

Эластичность 
спроса от цен и 
дохода (Эк) 

Объем страхо-
вых резервов 

(Рс) 

Экспорт 
товаров 

(А), тыс. т 

Мясо 798 9430 80 0,11 62 245 
Молоко 2348 9430 393 0,10 270 3307 
Масло растительное 151 9430 13,2 – 15 54 
Плоды и ягоды 617 9430 78 0,19 398 25 
Овощи 1410 9430 124 0,66 1426 76 
Рыба 150 9430 18,2  19 33 
Картофель 1737 9430 170 0,74 5161 139 

 

Таблица 1.1.5. Соотношение стоимости питания и доходов на душу населения в Республике Беларусь 
 

Варианты потребления в оценке, ккал/сутки 
2 300 2 600  3 200 3 300 (факт) 3 500 (норма) 

Стоимость питания 

Дата 

Среднеме-
сячная 
зарплата, 
тыс. руб. тыс. руб. 

к сред-
немесяч-
ной зар-
плате,  

% 

тыс. руб. 

к сред-
немесяч-
ной зар-
плате, % 

тыс. руб. 

к сред-
немесяч-
ной зар-
плате, % 

тыс. руб. 

к сред-
немесяч-
ной зар-
плате, % 

тыс. руб. 

к сред-
немесяч-
ной зар-
плате, % 

На 01.01.2009 г. 981 000 171 500 17 261 380 27 323 975 33 314 353 32 409 183 42 
01.01.2010 г. 1 218 000 207 090 17 314 260 25 387 850 32 357 975 29 488 085 40 
01.01.2011 г. 1 455 000 263 000 18 386 720 26 470 710 32 441 859 30 588 533 40 
01.10.2011 г. 1 992 310 420 800 21 646 100 32 789 575 40 781 904 39 1 010 114 51 
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Потребительский потенциал характеризуется показа-
телями емкости рынка, которую можно рассчитать сле-
дующим методом:

         [ ] ,АcPkkiSV −+××= )Э(

где V – емкость рынка (количество или стоимость сы-
рья или готовой продукции, которые могут быть купле-
ны в определенном периоде);

Si – численность i-й группы потребителей;
k  – уровень потребления в базисном периоде или

норматив потребления i-й группы потребителей;
Эk  – коэффициент эластичности спроса от цен и

доходов;
Pc – объем нормальных страховых резервов товара;
A – экспорт товара.
Расчеты показывают, что основные продуктовые

рынки сбалансированы и объемы производства про-
дукции достаточны для удовлетворения внутреннего
спроса на продукты питания преимущественно за счет
собственного производства при сохранении экспортной
ориентации, поскольку безопасность в сфере продо-
вольствия не является достаточной и гарантированной
от угроз при ориентации ее сугубо на внутренний ры-
нок. Производство продукции в объемах, превышающих
потребность внутреннего рынка, позволяет наращивать
ее экспорт и способствует повышению устойчивости
национальной продовольственной системы.

Однако необходимо отметить, что при достаточнос-
ти физических объемов продовольствия в 2011 г. поку-
пательная способность населения резко сократилась
(табл. 1.1.6). Индекс потребительских цен на товары и
платные услуги населению за период с 13 по 20 сентяб-
ря 2011 г., по оценке Национального статистического

комитета Республики Беларусь, составил 103,9 %, с на-
чала месяца к средним ценам августа 2011 г. – 110,5 %.
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен

на водку – 31 %; свинину, яйца куриные – 25; полуфаб-
рикаты мясные из говядины – 24; сахар – 20; мясо пти-
цы – 18; сельдь соленую – 15; колбасу вареную –13;
масло растительное и животное, пиво – 10; рыбу жи-
вую, говядину первой категории, молоко и молочные
продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкоголь-
ные напитки – 6–9; кондитерские изделия, чай, майонез –
4,6–5,5; табачные изделия – 35; медикаменты – 17; обои –
15; электротовары – 11; обувь – 10; мебель, одежду,
парфюмерно-косметические товары, синтетические
моющие средства – 5,9–8,1; услуги высшего образова-
ния – 15; бытовые – 6,4; городского транспорта – 6,3;
медицинские – 3,9 % (рис. 1.1.3).
Таким образом, для сбалансированного функцио-

нирования продовольственного рынка и формирова-
ния социально-ориентированной продовольственной
системы необходимо индексировать доходы населения
страны для сохранения покупательской способности.
Раскрывая содержание факторов, влияющих на

спрос и предложение, необходимо отметить, что фор-
мирование рынка определяют экономические методы
хозяйствования, обеспечивающие возможность широ-
кого использования товарно-денежных отношений
между производителями и потребителями, предостав-
ление субъектам рынка большей самостоятельности в
решении вопросов хозяйствования, в распоряжении
собственными доходами, в вопросах ценообразования.
Важно также правовое обеспечение самостоятельнос-
ти субъектов хозяйствования при установлении про-
изводственно-экономических взаимосвязей и заклю-
чении сделок. Для развития сбалансированного рынка

Таблица 1.1.6. Изменение цен на отдельные потребительские товары и платные услуги населению, % 
 

Индекс цен к средним ценам августа 2011 г. по состоянию на Показатели 06.09.2011 г. 13.09.2011 г. 20.09.2011 г. 
Сводный индекс цен на потребительские 
товары и услуги 103,4 106,4 110,5 

Говядина первой категории 104,6 107,4 108,8 
Свинина (кроме бескостного мяса) 119,5 123,0 125,3 
Полуфабрикаты из мяса птицы 106,9 111,4 117,2 
Яйца куриные 103,9 109,2 124,6 
Колбаса вареная первого сорта 102,7 106,5 112,5 
Рыба мороженая 102,6 107,4 111,7 
Сельдь соленая 104,6 110,6 115,3 
Молоко 100,9 105,3 108,0 
Сметана 100,7 104,4 107,1 
Творог жирный 102,0 105,5 107,9 
Масло животное 102,4 106,7 110,0 
Масло растительное 103,2 107,0 110,3 
Мука пшеничная 101,6 104,7 106,6 
Хлеб 103,4 104,2 107,7 
Крупа пшенная 100,5 100,6 101,5 
Крупа гречневая 100,2 99,3 100,0 
Картофель 97,6 95,4 93,8 
Капуста 103,0 102,4 99,2 
Лук репчатый 99,2 97,8 94,8 
Морковь 98,9 93,2 91,2 
Свекла 98,0 98,5 97,4 
Яблоки 96,5 95,2 95,0 

 

′
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необходимо обеспечение соответствующей инфра-
структуры, начиная от денежного обращения и закан-
чивая системой информации о состоянии рынка.
Третьей группой факторов, оказывающих влияние

на сбалансированность продовольственного рынка,
являются факторы, обусловленные взаимодействием
предложения и спроса. Для того, чтобы осуществлять
управление спросом, необходимы процедуры, обеспе-
чивающие производство товара с заданными свойства-
ми, формирование цены реализации, в том числе роз-
ничной и оптовой, текущей и скользящей; методы рас-
пространения информации о товаре и самого товара;
методы стимулирования как товаропроизводителей, так
и потребителей товара.
Четвертая группа факторов – методы прямого

воздействия органов государственного управления, тех-
нологии, независимые средства маркетинговой инфор-
мации. Сюда же можно отнести уровень конкуренции
как среди производителей, так и среди потребителей.
Уровень конкуренции определяется не только количе-
ством, но и рыночной долей, то есть уровнем концент-
рации производителей и потребителей.
К пятой группе относятся факторы распределения

ресурсов, обеспечивающие их вовлечение в экономи-
ческий оборот.
Шестая группа – факторы косвенного воздействия:

социальная, политическая и культурная атмосфера в
стране и регионах, включая общественное сознание и
социально-психологическое состояние.

Алгоритм функционирования и развития сбаланси-
рованного продовольственного рынка включает следу-
ющие важнейшие этапы: достижение стабилизации,
преодоление монополизма с ориентацией на конкурен-
цию, обеспечивающей возможность превышения пред-
ложения над спросом.

Эффективное функционирование сбалансирован-
ного рынка продовольствия обусловлено, прежде все-
го, наличием развитого сельскохозяйственного произ-
водства и пищевой промышленности с объемами то-

варной продукции и услуг, обеспечивающими участие
территории в формировании внутри территориальных
и межтерриториальных связей по продовольственным
товарам. Наличие необходимой массы товаров и плате-
жеспособного спроса еще недостаточно для обеспече-
ния взаимодействия производителя и потребителя. Необ-
ходимо также наличие совокупности отраслей, обслужи-
вающих процессы обмена инфраструктуры рынка, час-
тью которой являются торговые предприятия.
Кроме того, сбалансированность функционирова-

ния рынка продовольствия и его составляющих про-
дуктовых рынков предусматривает наличие механизма
государственного регулирования, способствующего
формированию социально-ориентированной продо-
вольственной системы, конкурентной среды, гибкой
системы кредитования.
Развитие сбалансированного продовольственного

рынка предполагает возможность ранжирования со-
ставляющих его продуктовых рынков по их значимости
в решении проблемы продовольственной безопаснос-
ти страны или территории с учетом специализации,
международного разделения труда, конъюнктуры ми-
рового рынка, а также глобальных проблем экономики.
Но какой бы ни была структура продовольственного
рынка, в иерархии продуктовых рынков главенствую-
щая роль всегда будет принадлежать рынку зерна как
гаранту продовольственной безопасности страны.
Иерархия рынков не является постоянной и может

изменяться в зависимости от тех или иных условий. В
настоящее время с учетом специализации республики
основное место занимают рынки продукции животно-
водства. Особое значение этих рынков обусловлено тем,
что они охватывают производство, переработку, реали-
зацию наиболее ценных продуктов питания, обеспечи-
вают поступление валютных средств за счет экспорта
продукции.
Мясо и мясопродукты являются относительно до-

рогими товарами, поэтому их потребление зависит
в первую очередь не от физиологических норм, а от

  Рис. 1.1.3. Индексы потребительских цен на продукты питания в Республике Беларусь
и отдельных странах в августе 2011 г. (в % к декабрю 2010 г.)

100

110

120

130

140

150

160

Республика
Беларусь

Российская
Федерация

Украина Казахстан Литва Латвия Эстония Польша Болгария Венгрия

Индекс потребительских цен на продукты питания Индекс потребительских цен 



24

платежеспособного спроса населения.
Характер формирования мясного рынка связан с

локализацией размещения потребителей мясных продук-
тов, их специфическими потребностями, а также разме-
щением производства мясопродуктов. Региональный мяс-
ной рынок связан с другими региональными рынками
как по вывозу, так и по ввозу, но основная масса товаров
реализуется на региональном (местном) рынке, что обус-
ловлено значительными транспортными расходами, тре-
бованиями рынка к реализации парного (свежего) мяса и
мясопродуктов и рядом других факторов.

Молочное скотоводство – одна из наиболее важных
отраслей животноводства. Оно служит источником та-
ких ценных продуктов питания, как молоко, мясо, а так-
же источником сырья для промышленности. Особен-
ностями этого рынка являются: повсеместность произ-
водства молока и молочных продуктов для бесперебой-
ного снабжения ими населения; необходимость орга-
нического сочетания молочного скотоводства с други-
ми отраслями сельского хозяйства; значительная тру-
доемкость и большая доля продукции в большинстве
регионов страны, а также основной источник поступ-
ления валютных средств от экспорта.

В перспективе в республике должно возрасти зна-
чение рынков продукции растениеводства и в первую
очередь рынков картофеля и сахара, а также плодов и
овощей. Это связано с международной специализаци-
ей и конъюнктурой мирового рынка, а также со всевоз-
растающей потребностью в этих продуктах питания.
Картофель – ценная продовольственная культура, ко-
торая может обеспечить существенное поступление де-
нежных средств, в том числе и валютных. Посевы ее
должны быть строго регламентированы по целевому
назначению: на семена, продовольствие и технические
цели. Производство картофеля различного товарного

назначения в рыночных условиях хозяйствования выс-
тупает как предмет конкурентной борьбы. Поэтому на
кормовые цели могут использоваться только нестандар-
тные клубни и в очень ограниченном количестве. В свя-
зи с этим предстоит изменить психологию отношения к
культуре и соответственно преобразовать материаль-
но-техническую базу производства, хранения продук-
ции и ее переработки, тем самым значительно повы-
сить товарность картофеля.

Заключение

Таким образом, под сбалансированным продоволь-
ственным рынком понимается система экономических
расчетов для соответствия спроса и предложения на
товары и услуги на микро- и макроуровнях. При этом
увязка спроса и предложения на конкретном рынке осу-
ществляется посредством системы цен и конкуренции.
Следовательно спрос, предложение, цена, конкурен-

ция – основные инструменты экономического механиз-
ма формирования и функционирования сбалансиро-
ванного продовольственного рынка.
Предложенная методология позволяет обоснован-

но подойти к разработке методических рекомендаций
по формированию сбалансированного рынка сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия с учетом раз-
вития мировой продовольственной конъюнктуры, пра-
вильно расставить акценты и осуществить эффектив-
ный выбор приоритетных направлений повышения ус-
тойчивости агропромышленного сектора. Практичес-
кое внедрение рекомендаций положительно скажется
на решении продовольственной проблемы, повышении
уровня обеспеченности республики сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием, позволит обеспечить
динамичное развитие АПК Беларуси.

§ 1.2. Рекомендации по совершенствованию
нормативного обеспечения качества и безопасности

сельскохозяйственной продукции
Одним из приоритетных направлений обеспечения

качества и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции является нормативное регулирование. Его сущ-
ность заключается в разработке и установлении:

научно и экономически обоснованных показателей
и норм, позволяющих не только оценить качество про-
дукции, но и способствовать рациональному ее исполь-
зованию в зависимости от назначения;

требований к наиболее рациональному выполнению
технологических процессов на основе достижений на-
учно-технического прогресса;

порядка и правил определения свойств продук-
ции и др.

В настоящее время формирование отечественной си-
стемы нормативного регулирования производства
и оборота качественного и безопасного продовольствен-
ного сырья и пищевой продукции во многом обусловле-
но влиянием внешнего рынка. Различия национальных

нормативов с международными являются барьером для
развития эффективной внешней торговли. Поэтому
совершенствование отечественной системы техничес-
кого регулирования качества и безопасности продук-
ции должно проходить в контексте с международными
тенденциями.
Эффективность нормативного регулирования каче-

ства и безопасности сельскохозяйственной продукции
как системы определяется отлаженностью механизмов
функционирования основных ее инструментов: госу-
дарственное регулирование, правовое обеспечение,
технические нормативные правовые акты (ТНПА) и др.
Основополагающими элементами системы норма-

тивного регулирования качества и безопасности явля-
ются ТНПА. В соответствии с общепринятой практи-
кой мирового рынка требования к безопасности сель-
скохозяйственной продукции должны быть изложе-
ны в технических регламентах. В настоящее время в


