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РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕГУЛИРОВАНИИ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Законом № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» опреде-
лена обязанность органов местного са-
моуправления взаимодействовать с
предпринимателями территории и спо-
собствовать развитию их бизнеса, ибо
без этого практически невозможно по-
полнить ее бюджет, а значит, решать
социальные проблемы. Важнейшими ее
задачами являются поддержка производ-
ства как основы экономики территории и
содержание и развитие инженерной ин-
фраструктуры поселений, также направ-
ленное на развитие производства. А это,
в свою очередь, влечет за собой возник-
новение новых функций (рис. 1).

Реализация этих функций в условиях
рыночной экономики и многообразия
форм собственности обусловлена тем,
что у местной власти появилась воз-

можность самостоятельно принимать
инвестиционные решения и использовать
в этих целях как собственные, так и за-
емные ресурсы.

Экономику сельской территории со-
ставляет и крупный, и малый бизнес.
Сегодня крупный бизнес Кулундинского
района представлен 19 предприятиями
промышленности (молочно-консервный
комбинат, комбинат хлебопродуктов,
крупоцех, завод сборного железобето-
на, завод по производству силикатного
кирпича, цех по производству тротуар-
ной плитки, цех валяльной обуви, швей-
ный цех, предприятия лесопереработки,
транспорта и связи) и 8 крупными и
средними сельхозпредприятиями раз-
личных организационно-правовых форм.
Именно эти предприятия формируют
бюджет территории.
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Малый бизнес дает малоэнергоемкой
продукции порой не меньше, чем круп-
ный. В Кулундинском районе малым
бизнесом занимается 26 предприятий и
486 предпринимателей. Их удельный вес
в промышленности составляет 8%, в
торговле - 80%, в общественном пита-
нии - 7 1 % , в сельском хозяйстве - око-
ло 40%. Однако бюджетообразующая
роль крупных предприятий всех отрас-
лей повышается еще и в следствие того,
что владельцы и руководители малых
предприятий показывают фискальным
органам не более 20% своей выручки.
Именно поэтому у органов местного
самоуправления сформировались раз-
ные задачи по отношению к каждой из
названных категорий бизнеса.

По отношению к крупным предпри-
ятиям задачи состоят в следующем:

- максимальное использование их по-
тенциала для социально-экономического
развития тех территорий, где они опе-
рируют;

- поддержка социально-ответственно-
го бизнеса;

- внедрение в деятельность предпри-
ятий принципов социального партнерст-
ва;

- строгое соблюдение природоохран-
ного законодательства;

- формирование нравственной куль-
туры предпринимательской деятельности
(табл. 1).

А так как финансовое состояние
крупных сельхозпредприятий района
разное (табл. 2), то разным будет и
подход к регулированию их экономики.

Главной задачей, которую пришлось
решать на протяжении последних двух
лет в Кулундинском районе, являлось
сохранение имущественного потенциала
обанкротившихся сельхозпредприятий,
позволяющее сохранить на селе рабо-
чие места, а значит - целые населенные
пункты. Главным инструментом в реше-
нии этой задачи стал подбор кадров ру-
ководителей из глав крупных фермер-
ских хозяйств — жителей района и пере-
дача в их собственность имущества
предприятий-банкротов. Это позволило
повысить эффективность деятельности
вновь зарегистрированных предприятий,
а значит, повысить общую результатив-
ность отрасли и объем налогов, посту-
пивших в бюджет территории. Кроме
того, именно эти предприятия сегодня
помогают решать социальные проблемы
села: собирать детей в школу, транс-
портировать больных, обеспечивать
школы и дошкольные учреждения пита-
нием и частично — отоплением.
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Малый бизнес в сельской местности
дифференцирован по видам деятельно-
сти. Прежде всего, потому что отрас-
левая специфика предполагает различ-
ные подходы к выбору форм и методов
муниципальной поддержки. Например,
для предпринимателей, занимающихся
бытовым обслуживанием, торговлей,
переработкой и т.п. основными про-
блемами является нехватка квалифици-
рованных кадров и крайне низкий уро-
вень менеджмента и маркетинга, по-
этому для них актуальны поддержка и
создание конкурентной среды в оказа-
нии муниципальных услуг (рис. 2).

В Кулундинском районе малое пред-
принимательство развито, прежде все-
го, в сфере торговли. Здесь зарегист-
рировано 23% от общего числа малых
предприятий и предпринимателей без
образования юридического лица. Во
многом это объясняется отсутствием
просветительской работы со стороны
союза предпринимателей территории и
муниципальных программ поддержки
того или иного вида бизнеса.

Относительно сельского хозяйства
речь идет прежде всего о домашних,
или, как принято их называть — личных
подсобных и семейных крестьянских
фермерских хозяйствах. Для их развития
в Кулундинском районе действует про-
грамма поддержки, часть средств на
реализацию которой идет из региональ-
ного бюджета.

Но здесь следует выделить две про-
блемы, решение которых входит в ком-

петенцию органов местного самоуправ-
ления, касающихся ЛПХ и семейных
КФХ как потребителей материально-
технических и финансовых ресурсов и
услуг по сбыту продукции: не будучи
юридическими лицами, они не могут
рассчитывать на серьезную поддержку,
а будучи разрозненными, а значит, не-
стабильными поставщиками продукции,
не могут рассчитывать на благоприятные
условия закупа их продукции.

Для того, чтобы решить эти пробле-
мы, усилия органов местного само-
управления в районе направляются на
создание кооперативов ЛПХ и КФХ, что
сделает данный сектор экономики пред-
сказуемым и регулируемым; поставки
продукции из района - более стабиль-
ными; расширит налогооблагаемую ба-
зу территории.

Другая проблема сельскохозяйствен-
ных индивидуальных предпринимателей
связана с отсутствием у них достаточно-
го объема земли для ведения своего
хозяйства и невозможностью оформить
в собственность земельные участки из-
за высокой стоимости данной процеду-
ры. Причинами тому являются:

непоследовательность законода-
тельных актов в сфере регулирования
земельных отношений;

- разобщенность деятельности и, как
следствие - дублирование функций го-
сударственных органов управления зе-
мельными отношениями в районе (зе-
мельный комитет - кадастровая палата
- регистрационная палата);
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- выполнение ряда функций только на
региональном уровне;

- высокая стоимость и затяжной ха-
рактер процедуры оформления земель-
ных участков в собственность.

Еще два года назад стоимость этой
процедуры в целом по России оценива-
лась в 3,5 млрд руб. И все эти затраты
государство сегодня возложило на пле-
чи самих потенциальных собственников,
среди которых не более 10% имеют до-
ход более 2,5 тыс. руб. в месяц. Кроме
того, процедура оформления предпола-
гает обращение в 4 организации и не по
одному разу, и все они находятся в
районных центрах, что увеличивает ма-
териальные и временные затраты, а
большинство претендентов, как правило,
не имеет достаточного уровня знаний
для грамотного оформления докумен-
тов. При такой ситуации большая часть
земельных участков в перспективе не-
избежно будет сосредоточена в руках
не тех, кто работает на земле, а тех,
кто способен решать эти вопросы без
особых проблем.

На наш взгляд, было бы более ра-
циональным землеустроительные рабо-
ты осуществлять за счет средств феде-
рального бюджета, что могло бы сни-
зить затраты на оформление земли в
собственность.

Было бы логичным упростить проце-
дуру возврата в собственность муници-
палитетов невостребованных земельных
долей, упростить и удешевить процеду-
ру передачи земельных участков же-
лающим владельцам.

Что касается эффективности исполь-
зования земельных участков их владель-
цами и пользователями, то практике
сложилось два отрицательных преце-
дента:

1) часть земельных долей осталась
невостребованной в силу того, что их
владельцы умерли, уехали за пределы
не только муниципального образования,
но и государства и т.п.;

2) владельцы крестьянского хозяйст-
ва, взяв в пользование земли, не обра-
батывают их.

На федеральном уровне следует вне-
сти изменения в законодательство, в со-
ответствии с которыми органам местно-
го самоуправления следует предоста-
вить право:

- в первом случае начинать процеду-
ру перевода невостребованных земель
в муниципальный фонд не позже чем
через два года после объявления;

- во втором - привлекать к ответст-
венности пользователей не позже чем
через три года после заключения ими
сделки.

Сегодня правительство ставит задачу
прогнозно-планового ведения экономики
территории. Представляется, что струк-
тура планирования должна состоять из
нескольких основополагающих докумен-
тов и замыкаться на проекте бюджета
территории, а не начинаться с него
(рис. 3).

Решать эту задачу без достаточной
проработанной методики анализа и пла-
нирования при отсутствии подготовлен-
ных специалистов достаточно проблема-
тично. Кроме того, реализацию функ-
ции планирования органами местного
самоуправления в полной мере сдержи-
вает хозяйственная самостоятельность
предпринимательства. Выходом из соз-
давшейся ситуации, на наш взгляд, мо-
жет стать один из альтернативных вари-
антов:

- заключение на уровне муниципаль-
ного района договоров между муници-
палитетом и каждым хозяйствующим
субъектом территории, который позво-
лит хотя бы отчасти скоординировать
социально-экономическую политику по-
следних;

- создание районных объединений то-
варопроизводителей по выполнению оп-
ределенных функций (сбыта, внедрения
энергоемких технологий и т.п.) с веду-
щей долей муниципалитета в его устав-
ном фонде.

Это позволит влиять на экономиче-
ское поведение участников. А главное —
осуществлять стратегическое планиро-
вание относительно территории в целом
и привлекать инвесторов.

Стратегическое планирование, в ос-
нове которого лежит знание о конъюнк-
туре товарных рынков, может эффек-
тивно осуществляться только при усло-
вии работы на этих рынках крупными
партиями товара. Ни одно сельхозпред-
приятие, а тем более личное подсобное
хозяйство, такими партиями не распола-
гает. Значит, нужна единая районная
маркетинговая служба, которая будет
вести два направления:
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- сбыт продукции товаропроизводите-
лей территории;

- территориальный маркетинг, к основ-
ным компонентам которого относятся:

• маркетинговый продукт: инвестици-
онный потенциал муниципального рай-
она;

• цена маркетингового продукта: ус-
ловия размещения инвестиционного
проекта (транспортные расходы; расхо-
ды, связанные с выбором и подготовкой

площадки; стоимость местных строи-
тельных материалов; стоимость и время
оформления необходимых документов;
доступность и своевременность получе-
ния достоверной информации), т.е. уси-
лия муниципальной власти по снижению
расходов возможных инвесторов, свя-
занных с использованием территории;

• позиционирование маркетингового
продукта: информация для инвесторов
о потребительском рынке и уровне
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производства, которая будет формиро-
вать интерес к территории;

• продвижение маркетингового про-
дукта: проведение эффективной рек-
ламной кампании, определение каналов
продвижения информации, разработка
форм и объемов доносимой информа-
ции, определение степени ее воздейст-
вия на инвесторов и внесение в свои дей-
ствия своевременных изменений.

Однако реализация указанных функ-
ций потребует наличия двух главных со-
ставляющих: грамотных специалистов и
относительно сложившейся региональ-
ной рыночной инфраструктуры. Практи-
чески мы не располагаем сегодня ни
тем, ни другим.

Конечная цель территориального
маркетинга - привлечение инвестиций на
свою территорию. Однако для того что-
бы достичь этой цели, необходимо со-
блюсти ряд объективных и субъективных
условий.

Объективные предпосылки форми-
руются на основе рекреационных воз-
можностей территории и емкости ее
потребительского рынка (рис. 4).

К субъективным следует отнести:
- наличие плана стратегического раз-

вития территории;
- наличие эффективных методов ре-

гулирования экономики со стороны ор-
ганов муниципального самоуправления;

- включение инвестиционных проектов
в федеральные и региональные инвести-
ционные программы;

- прямое участие органов муници-
пального самоуправления в инвестици-
онной деятельности;

- желание органов муниципального
самоуправления и возможность органи-
зации муниципальных займов.

И если объективные факторы в нали-
чии у многих территорий есть, то субъ-
ективные — практически отсутствуют.

Эффективное взаимодействие власти
и бизнеса может быть достигнуто толь-
ко в результате совместных усилий ор-
ганов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти на феде-
ральном и региональном уровнях
(табл. 3).

Таким образом, органы местного са-
моуправления призваны поддерживать
все виды бизнеса, развивающегося на
вверенной им территории, что поможет
решать ее социально-экономические
проблемы. По отношению к крупному
бизнесу в задачи власти должны войти
максимальное использование его потен-
циала для социально-экономического
развития тех территорий, поддержка
социально-ответственного бизнеса, вне-
дрение в деятельность предприятий
принципов социального партнерства,
строгое соблюдение природоохранного
законодательства, формирование нрав-
ственной культуры предпринимательской
деятельности; по отношению к малому,
и прежде всего, - сельскохозяйствен-
ному - развитие сбытовой кооперации,
совершенствование земельных отноше-
ний. Развитию и крупного, и малого
бизнеса будут способствовать совер-
шенствование стратегического планиро-
вания экономии территории и реализа-
ция функций территориального марке-
тинга, т.е. все то, что поможет сбыту
произведенной на территории продук-
ции. Конечно, показанные здесь формы
не окончательны, их перечень гораздо
шире и зависит от специфики террито-
рии, поэтому проблема требует даль-
нейших исследований.
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УДК 339.13:338.436.33 (571.15) М.И. Бубликова,
В.Б. Бубликов

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Опыт ведущих стран современного
мира со всей очевидностью доказывает
необходимость наличия в любой нацио-
нальной экономике высокоразвитого и
эффективного предпринимательского

сектора. Поэтому и развитие экономики
России невозможно осуществить без со-
ответствующего этому развитию данного
сектора экономики. Экономическая ма-
невренность, гибкость принятия решений,
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