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Производство продовольствия всегда бы-
ло и остается одной из главных и приори-
тетных задач развития социально-
экономических систем, так как базируется
на удовлетворении первичных потребностей
людей, обеспечивающих физическое выжи-
вание индивида, а уровень продовольствен-
ного обеспечения влияет на экономическую
и социальную безопасность страны и регио-
нов. Важнейшую роль в решении этой зада-
чи играет зернопродуктовый подкомплекс,
включающий в себя производство зерновых
культур и их дальнейшую переработку.

Зернопродуктовый подкомплекс, являясь
открытой системой, взаимодействует с дру-
гими отраслями народно-хозяйственного
комплекса, потребляя продукцию сопря-
женных отраслей (машиностроение, хими-
ческая промышленность и др.), вовлекая
ресурсы финансово-кредитной системы и
обеспечивая тем самым удовлетворение
потребностей в продуктах питания.

Следовательно, зернопродуктовый под-
комплекс, уровень и динамика его развития
оказывают влияние не только на физическое
выживание, социальный климат страны, ре-
гионов, но и, будучи неотъемлемым эле-
ментом народнохозяйственного комплекса,
воздействуют на другие отрасли народного
хозяйства, обеспечивая как поступатель-
ность, так и регрессию их развития. А это
значит, что обеспечение эффективного раз-
вития зернопродуктового подкомплекса по-
зволит наиболее полно удовлетворять пер-
вейшие потребности населения и стимули-
ровать развитие других социально-
экономических систем (отраслей, подком-
плексов, регионов).

Понятие устойчивости занимает важное
место в современном научном познании, в
частности, в сфере системно-структурного
подхода, поскольку одним из характерных
свойств любой системы как конкретной
формы бытия материи является ее способ-
ность сохранять состояние устойчивости [1].

Устойчивость в самом общем случае
представляет собой возможность объектов
сохранять свои существенные характеристи-
ки в неизменном состоянии или незначи-
тельном отклонении от заданных критериев
[2]. Именно поэтому она является главным
фактором существования системы и обес-
печивается путем взаимодействия внутрен-

них составляющих элементов этой системы
и определенного набора внешних факторов.
В рамках зернопродуктового подкомплекса
предприятия каждый из уровней вносит свой
вклад в обеспечение устойчивости подком-
плекса.

Само по себе достижение состояния ус-
тойчивости и нахождения в нем интересно,
но это не говорит о том, как и за счет чего
система достигает такого состояния. Систе-
ма зернопродуктового подкомплекса от-
крыта и существует во времени, значит,
необходимо вести речь об устойчивости
системы в динамике: обеспечение произ-
водства продуктов питания во времени и,
следовательно, устойчивость системы, на-
ходящейся в постоянной эволюции. Это спо-
собность сохранять во времени основную
характеристику, т.е. в данном случае речь
следует вести об устойчивом развитии сис-
темы, которое, по мнению авторов, опре-
деляется следующими принципами:

- наиболее полная реализация основной
цели системы на протяжении всего обозри-
мого периода с определенными гарантиями
и предпосылками на постобозримый период;

- эффект, получаемый системой от
реализации заложенной цели, должен быть
выше всех возникающих издержек.

С данных позиций, под устойчивым раз-
витием зернопродуктового подкомплекса
как сложной социально-экономической сис-
темы предлагается понимать развитие,
обеспечивающее воспроизводство матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов у
предприятий, обеспечивающих технологиче-
ское единство подкомплекса, количествен-
ное и качественное совершенствование от-
ношений между ними и с внешним окруже-
нием, направленное на удовлетворение по-
требности в продуктах питания.

Следовательно, устойчивое развитие
зернопродуктового подкомплекса подразу-
мевает:

- производство зернопродукции в объ-
емах, обеспечивающих эффективность дея-
тельности сельскохозяйственных предпри-
ятий и покрывающих потребность в сырье у
перерабатывающих предприятий;

- производство конечного продукта,
пользующегося спросом в объемах, позво-
ляющих полностью реализовать стратегию,
направленную на обеспечение потребности в
продуктах питания, и как следствие — физи-
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ческое выживание населения при достаточ-
ном уровне отдачи на вложенный капитал;

- обеспечение и совершенствование
взаимоотношений между предприятиями,
составляющими сущность и целостность
подкомплекса.

Все разнообразие условий, влияющих на
устойчивое развитие зернопродуктового
подкомплекса, можно разделить на три
группы:

- не поддающиеся массовому регулиро-
ванию;

- частично регулируемые при помощи
тех или иных факторов;

- полностью зависимые от проводимых
мер по развитию сельского хозяйства и
осуществляемой аграрной политики [3].

К первой группе относятся условия,
складывающиеся под влиянием не подвла-
стных человеку природно-климатических
факторов: обеспеченность землей, коли-
чество осадков, длина вегетационного пе-
риода. Влияние их при современном уровне
развития науки и техники не может быть
устранено в более или менее значимых
масштабах, хотя может быть в определен-
ной мере ослаблено.

Вторую группу образуют условия, кото-
рые формируются при одновременном
влиянии природных и экономических факто-
ров, но поддаются в той или иной мере ре-
гулированию: почвенное плодородие,
структура земельных угодий, трудообеспе-
ченность.

Третья группа включает в себя условия,
складывающиеся в результате осуществле-
ния определенных мер по развитию сель-
ского хозяйства: обеспеченность матери-
ально-техническими ресурсами, платеже-
способность сельскохозяйственных товаро-
производителей, квалификация кадров, воз-
можности инновационного развития, функ-
ционирование продовольственного рынка.

Совокупность внутренних и внешних от-
носительно подкомплекса факторов,
влияющих на устойчивость развития регио-
нального зернопродуктового подкомплекса
в целом и каждого из его уровней, обу-
словливает необходимость определения ос-
новных элементов воздействия на всех эта-
пах производственного цикла и ключевых
взаимосвязей, обеспечивающих устойчи-
вость всего зернопродуктового подком-
плекса.

Обеспечение устойчивого развития сель-
ского хозяйства как основы зернопродук-
тового подкомплекса связано, прежде все-
го, с преодолением отрицательного влия-
ния природных и экономических факторов,
дестабилизирующих сельскохозяйственное
производство и в значительной мере харак-
теризующихся случайностью проявления.

Основным дестабилизирующим экономи-
ческим фактором для сельских товаропро-
изводителей является жесткий диспаритет
цен, что часто не позволяет им обеспечи-
вать даже простого воспроизводства, а не-
стабильное (сезонное) поступление средств
в условия инфляции ведет к их дополни-
тельному обесцениванию (даже при усло-
вии кратковременного использования в дру-
гих направлениях (депозиты в банке и т.п.).
Так, для приобретения 1 комбайна сельским
товаропроизводителям необходимо наличие
334,38 т зерна в 2003 г., что в 6,31 раза
больше, чем в 1990 г. В результате диспа-
ритета цен на продукцию и средства ее
производства сельскохозяйственные пред-
приятия не в состоянии осуществлять необ-
ходимое техническое и технологическое
переоснащение.

Устойчивое развитие социально-экономи-
ческой системы невозможно без ресурсно-
го обеспечения. Главным ресурсным фак-
тором, обеспечивающим устойчивое разви-
тие сельскохозяйственных предприятий, вы-
ступает земельный фонд. Его изменение
предполагает дополнительные вложения и
затраты средств, отвлекая их от потребле-
ния, за счет внесения удобрений и проведе-
ния работ по улучшению качества, что обу-
словливает необходимость изыскания путей
и возможностей организации системы пла-
номерного, комплексного и целесообраз-
ного применения. На сегодняшний день в
условиях рыночной экономики вопросы
оценки качества земельного фонда и необ-
ходимости проведения операции по качест-
венному улучшению почв легли на плечи
каждого самостоятельно действующего
землепользователя, что не всегда делает их
возможными ввиду отсутствия финансовых
средств и приводит к сокращению внесения
удобрений. В качестве перспективного ме-
ханизма представляется вариант создания
целевых (при государственной поддержке)
фондов, деятельность которых была бы на-
правлена на финансирование мероприятий,
связанных с улучшением качества земель-
ного фонда. Целесообразное улучшение
почв, в свою очередь, позволяет увеличи-
вать объемы и качество выращиваемой
продукции за счет уменьшения амплитуды
колебаний урожайности от воздействия
природно-климатического фактора, наблю-
даемого сейчас (рис.).

В результате будет достигнуто повыше-
ние финансовой устойчивости и положитель-
ное воздействие на развитие системы в це-
лом. В качестве стимулирующего и дести-
мулирующего механизма здесь выступает
соотнесение затрат и получаемого эффек-
та от проведения подобных мероприятий.
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Одним из главных факторов устойчивого
развития АПК является его материально-
техническая база. Особенно велико ее значе-
ние в настоящее время, когда утрачено мно-
гое из того, чем располагало сельскохозяйст-
венное производство полтора десятилетия
назад (табл.).

Рост материально-технической базы
сельского хозяйства сдерживают неудовле-
творительное финансово-экономическое
состояние сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, недостаточная роль государст-
ва в защите их интересов на рынке матери-
ально-технических ресурсов, слабая под-
держка федеральными и региональными
бюджетами мер по улучшению материаль-
но-технического обеспечения аграрной
сферы.

Предпосылкой реализации системы сво-
его потенциала является посевной фонд,
который образуется на стадии сбора выра-
щенного урожая, когда происходит разде-
ление полученной продукции на коммерче-
ский ресурс (подлежащий реализации) и
ресурс, подлежащий использованию для
организации нового производственного
цикла. Сегодня сельские товаропроизводи-
тели стремятся использовать собственные
семена для посева, что ведет к пересортице
и снижению качества зерна нового урожая.
Создание собственного посевного фонда

предполагает наличие системы контроля ка-
чества (потенциала всхожести), что могут
иметь далеко не все сельскохозяйственные
предприятия. Поэтому решение проблемы
видится во взаимодействии поставщиков и
потребителей семенного материала с уча-
стием (поддержкой) из регионального
бюджета.

В современных условиях большое значе-
ние приобретает управленческий фактор,
качество трудовых ресурсов. Очевидно, что
человек, обладающий высокой квалифика-
цией, способен принимать решения, в
большей степени способствующие реализа-
ции поставленных задач, что, в свою оче-
редь, прямым образом влияет на устойчи-
вую деятельность хозяйствующего субъек-
та. Поэтому наряду с совершенствованием
подготовки и переподготовки кадров необ-
ходимо улучшить социальную ситуацию на
селе как главное условие закрепления спе-
циалистов и квалифицированных работников
в сельском хозяйстве.

Устойчивая деятельность сельскохозяйст-
венных предприятий, по мнению авторов,
представляется наиболее перспективной при
организации системы взаимоотношений с
предприятиями, осуществляющими даль-
нейшую переработку сельскохозяйственно-
го сырья и, следовательно, нуждающимися в
них как в поставщиках сырья.
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Предприятия заготовки и переработки
сельскохозяйственных культур, имеющие
специфические основные средства (элева-
торные комплексы), являются вторым важ-
нейшим звеном зернопродуктового под-
комплекса. На данном уровне осуществля-
ется заготовка, хранение, первичная пере-
работка и отгрузка зерна, и в немалой сте-
пени — производство готового для потреб-
ления продукта

Деятельность элеватора, его финансовое
положение всецело зависят от своевремен-
ности поступления продукции от сельскохо-
зяйственных предприятий, основу которой
составляют пшеница, рожь, ячмень и под-
солнечник, и ее объемов, обеспечивающих
загрузку производственных мощностей.

В связи с переходом на рыночные прин-
ципы хозяйствования предприятия получили
самостоятельность в определении рынков
приобретения сельскохозяйственного сырья
и сбыта, что обусловило неустойчивость и
случайность характера сделок по поставкам
зернопродукции и ее временному хране-
нию.

В то же время поступление продукции, а
значит, и формирование доходов, происхо-
дит не только в рамках разовых сделок, но
и в зависимости от результатов деятельно-
сти производителей зерна — планово с опла-
той за оказанные услуги в натуральной
форме, что требует дополнительных затрат
по реализации.

Деятельность элеваторного комплекса
также обременяется затратами, которые
он несет по обслуживанию специфических
основных средств. Рентабельность активов,
вложенных в такие хозяйствующие субъек-
ты, колеблется от 5 до 10% годовых, что
при современных темпах инфляции (около
15% в год) свидетельствует о недостаточ-
ном уровне эффективности использования
средств при резком колебании результатов
и, следовательно, высоком риске данного
вида деятельности.

В результате объективным процессом
выступает качественное видоизменение
предприятий второго уровня. Наличие эле-
ваторных мощностей, а также географиче-
ское расположение (близость к источникам
сырья и транспортным магистралям) позво-
ляют предприятиям не только аккумули-
ровать зернопродукцию, но и расширять
виды деятельности. Наиболее перспектив-
ным является переработка зерна — как соб-
ственного, так и поступающего на давальче-
ских началах, как имеющая достаточную
материальную базу — наличие больших соб-
ственных мощностей по хранению зерна.
Диверсификация деятельности элеваторных
предприятий, несмотря на негативные тен-
денции в отдельных видах производств, по-
зволяет получать достаточно высокие со-
вокупные результаты, в частности, от на-

ценки на услуги (15-20% в зависимости от
их вида), т.е. сглаживает негативные по-
следствия деятельности одних направлений
за счет повышения эффективности других,
таким образом обеспечивая им устойчивое
развитие.

Однако имея определенные плюсы по
сравнению с предприятиями, занимающими-
ся исключительно заготовительной деятель-
ностью, заготовительно-перерабатывающие
предприятия также зависят от результатов
деятельности сельхозтоваропроизводителей,
что опосредованно, но все же влияет на
конечные совокупные результаты.

Предприятия, осуществляющие хранение
и переработку зернопродукции, вступают
во взаимодействие с предприятиями
третьего уровня ЗПП, которые являются
замыкающими технологическую вертикаль
производства продукции в подкомплексе и
осуществляют производство продукта, не-
посредственно используемого для потреб-
ления.

Замыкая технологический цикл, предпри-
ятия третьего уровня зернопродуктового
подкомплекса определяют конечную стои-
мость продуктов питания и, соответственно,
верхний уровень продажных цен. Причем,
будучи стратегически важным, производст-
во продуктов питания является наиболее за-
висимым от общеэкономических факторов,
и в первую очередь — от законодательного
ограничения продажной стоимости продук-
ции.

Следовательно, можно выделить такие
особенности предприятий, осуществляющих
производство конечного продукта питания:

- формирование конечной стоимости
продуктов питания, а значит, аккумулирова-
ние результатов предшествующих уровней,
что в конечном итоге определяет верхнюю
границу возможного дохода всего ком-
плекса;

- наибольшая зависимость от общеэко-
номических факторов, и в свою очередь, от
законодательного ограничения продажной
стоимости ряда продукции;

- отсутствие прямой связи с сельскими
товаропроизводителями, определяющими
основу и минимальную стоимость сырья, и
заинтересованности в результатах их дея-
тельности, что приводит к разобщенности
интересов внутри подкомплекса.

Последовательный анализ элементов
зернопродуктового подкомплекса и возни-
кающих взаимоотношений позволяет гово-
рить о том, что формирование результата
(и в конечном итоге дохода) осуществляет-
ся на всех его уровнях, ограничиваясь снизу
— на уровне сельскохозяйственных предпри-
ятий, сверху — на уровне хлебокомбинатов.
Это свидетельствует о том, что в подком-
плексе доход един, и он конечен.
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КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Следовательно, при единстве и конечно-
сти дохода в ЗПП происходит лишь пере-
распределение его между уровнями под-
комплекса, что в условиях отсутствия общ-
ности интересов между всеми совокупно-
стями предприятий неизбежно приводит к
диспропорциональности распределения
внутри зернопродуктового подкомплекса, а
следовательно, и неодинаковой возможно-
сти осуществлять воспроизводственный про-
цесс на разных уровнях цикла в разные
периоды времени, что ведет к высокой ам-
плитуде колебаний результатов.

Но искать резервы следует не в тех хо-
зяйственных объединениях, в которых пере-
рабатывающие предприятия пытаются ре-
шать свои производственные проблемы за
счет сельхозтоваропроизводителей. Наивыс-
шая устойчивость деятельности предприятий
подкомплекса будет достигаться при исполь-
зовании поиска ценового и организационного
механизма, обеспечивающего взаимный ин-
терес всех совокупностей предприятий, вхо-
дящих в технологический процесс производ-
ства продовольствия. Сегодня правомерно
ставить вопрос о поиске механизмов центра-
лизованного регулирования межотраслевых
отношений внутри подкомплекса и опреде-
ления общей стратегии его развития, которая
могла бы стать основой стратегии развития
каждого входящего в него хозяйствующего

субъекта. Особенно это актуально для зер-
нопроизводящих регионов, поставляющих
свою продукцию на российский и междуна-
родный рынки, таких, как Алтайский край.
Это позволит эффективно распределять ре-
сурсы и доход подкомплекса между его
уровнями, обеспечивая компенсацию воз-
действия внешних неконтролируемых факто-
ров, а также поступательность воздействия
внутренних, контролируемых на всех уров-
нях зернопродуктового подкомплекса. Тем
самым будет обеспечиваться воспроизводст-
во необходимых ресурсов и эффективность
взаимосвязей внутри подкомплекса и, следо-
вательно, его устойчивое развитие.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Предприятие является самостоятельным
субъектом хозяйствования, осуществляю-
щим свою деятельность в условиях рыноч-
ной экономики. Это объективно обуславли-
вает усложнение его ориентации в системе
экономических связей и, следовательно,
возрастание значимости функций управле-
ния предприятием, а именно: в корне ме-
няются задачи и характер управленческой
деятельности предприятия.

На первый план выходит цель максими-
зации прибыли, увеличения рыночной стои-
мости предприятий в интересах их владель-
цев.

Реформирование предприятий с целью
приспособления к рынку начинается с пере-
хода к новым видам управленческой дея-

тельности, а это, в свою очередь, приводит
к изменению как выполняемых функций, так
и внутренней организационной перестройки,
прежде всего, к дополнению организацион-
ной структуры новыми звеньями, пере-
смотру всей системы распределения прав,
полномочий и ответственности [1].

Эффективное управление производст-
венной деятельностью предприятия все
более зависит от уровня информацион-
ного обеспечения его отдельных подраз-
делений и служб.

Получение такой информации на предпри-
ятии обеспечивается ведением бухгалтерско-
го управленческого и налогового учета.

В рыночных условиях, с ростом конкурен-
ции, повышения нестабильности внешней

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (23), 2006


