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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ  

БЕЛКОВЫХ МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК 

 

Аннотация. Рассмотрено производство белковых минерально-витаминных 

добавок в РФ. В MS Excel построена эконометрическая модель их производства 

по годам. Рассчитан средний темп прироста производства данного вида комби-

кормовой продукции. Приведена структура производства кормовых добавок в 

России в 2021 году по федеральным округам. 

Ключевые слова: комбикормовая промышленность, уравнение регрессии, 

коэффициент детерминации, средний темп прироста. 

 

Одной из важных составляющих экономической безопасности территорий 

и субъектов хозяйствования является производство комбикормов в регионе. Про-

изводство комбикормов составляет основу животноводства. В России комбикор-

мовая промышленность имеет три основных части: 1) производство готовых кор-

мов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб; 2) производство премик-

сов; 3) производство белковых минерально-витаминных добавок. 

В данной статье рассмотрим производство белковых минерально-

витаминных добавок (БМВД) в РФ и их важность для экономической безопасно-

сти страны. 

БМВД - это однородная смесь высокобелковых, минеральных кормовых 

средств, предназначенная для последующего смешивания ингредиентов с целью 

получения сбалансированного корма. Кормовые добавки предназначены для ба-

ланса и обогащения рационов питания белком, витаминами, микро- и макроэле-

ментами. Нормы ввода добавок в комбикорм достаточно велики (от 15 до 30 %), 

поэтому они хорошо перемешиваются в составе рационов. БМВД по составу по-

хожи на премиксы, но дополнительно содержат белковое сырье. БМВД рекомен-

дуется применять даже в небольших фермерских хозяйствах, использующих 

обычные небольшие смесители, так как процесс смешивания БМВД с основным 

кормом технологически легче, чем смешивание премиксов. Использование БМВД 

позволяет, аналогично премиксам увеличить среднесуточный прирост массы, по-

высить продуктивность и т.д.  

В России зарегистрировано 3680 кормовых добавок из них 1451 (39,43 %) 

разработаны российскими компаниями. Вместе с тем 75–80 % сырья для произ-

водства БМВД поступает из-за границы [3]. 

Производство БМВД в России (тыс. тонн) в период 2006-2023 годов по 

данным Росстата приведено в табл. 1.  
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Таблица 1 
Производство БМВД в России 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

95,4 83,9 64,8 117,9 141,2 181,1 274 164 144,6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

158 172 161,6 159,9 167,5 180,5 180,6 135,5 166 
 

Как видно из табл. 1 производство БМВД очень изменчиво. Максимальное 

количество было произведено в 2012 году – 274 тыс. тонн. Для наглядности по-

строим график (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Производство БМВД по годам и тренд 

 

На рис. 1 построена в MS Excel зависимость производства БМВД (y) по го-

дам (x). Приняты обозначения: 1 – 2006, 2 – 2027,…,14 – 2023 год. 

Изменчивость объема выпуска по годам для рассматриваемого периода 

очень велика (на процесс действует много различных факторов).  

Построение полиномиальной зависимости (полином шестой степени) 

обеспечивает коэффициент детерминации 2 0,7019R   для уравнения регрессии 

вида: 

у = 0,001 4x
6 

- 0,086 8х
5  

+ 2,110 6х
4  

- 24,828х
3 

 + 142,03х
2 

- 334,48х
 
 + 321,88.  

Так как коэффициент детерминации 2 0,7R  , то можно использовать дан-

ное уравнение в эконометрических расчетах для анализа ситуации и выдачи про-

гнозов [2].  

Средний темп прироста производства БМВД за период 2006 по 2022 годы 
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Полученное значение показателя свидетельствует о существенном прирос-

те производства БМВД за рассматриваемый период. 

По составу БМВД выделяют следующие виды: 

1) растительные добавки;  

2) минеральные добавки;  

3) технологические добавки;  

4) балансирующие добавки. 

По потребителям БМВД классифицируются на следующие группы кормо-

вых добавок: 

1) для крупного рогатого скота;  

2) для мелкого рогатого скота;  

3) для птицы;  

4) для мелких животных (кроликов); 5) для рыбы. 

Наибольшее количество БМВД производится в Центральном федеральном 

округе (его доля в общем объеме составила в 2021 году 65,2 %, а в 2022 около 

46,8 %).  

Структура производства БМВД в России в 2021 году по федеральным ок-

ругам представлена в табл. 2. Общий объем производства 180,6 тыс. тонн. 

Таблица 2 

Структура производства БМВД 

Федеральный округ Производство Процент 

Центральный 117,7512 65,2 

Южный 26,0064 14,4 

Северо-Кавказский 16,9764 9,4 

Уральский 8,6688 4,8 

Приволжский 6,5016 3,6 

Сибирский 3,2508 1,9 

Дальневосточный 0,7224 0,4 

Северо-западный 0,7224 0,4 
 

Данная структура графически в виде диаграммы изображена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Диаграмма структуры производства БМВД 
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Формы выпуска кормовых добавок: порошок, жидкость, гранулы, таблет-

ки, микрогранулированный порошок, микрогранулы, кристаллический порошок, 

крупка, эмульсия, паста, микрокапсулы.  

Причина проблем кормовой отрасли России - зависимость от импорта кор-

мовых добавок. В январе-сентябре 2022года доля импорта кормовых добавок из 

Китая достигла 86%, аминокислот - 88% , витаминов - 80%. Доля европейских 

стран снизилась до рекордно минимальных 9%. Наибольшая зависимость комби-

кормовых предприятий от импорта имеется по витаминам (100 %), микроэлемен-

там (90 %), ферментам (70-90 %). Необходимо возрождение производства кормо-

вых добавок в России [3]. 
 

Литература 
1. Ганичева А.В. Математические модели и методы оценки бизнеса, имущества, интеллек-

туальной собственности: учебное пособие. - Тверь: Тверская ГСХА, 2016. - 165 с. 

2. Перспективы развития комбикормового производства в России на основе совершенст-

вования ресурсного обеспечения / Л.Т. Печеная [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. - 

2019. - № 3. - С. 8–19. DOI: https://doi.org/10.36107/spfp.2019.176. 

3. Шаабан М. Анализ российского рынка кормовых добавок (обзор) // Животноводство и 

кормопроизводство. - 2023. - Т. 106. - № 3. - С. 76-91. DOI: https://doi.org/10.33284/2658-3135-106-3-76. 
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ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИВОТНОВОДСТВОМ 

 

Аннотация. Об эффективности животноводства свидетельствуют: содер-

жание животных, их здоровье, качественные корма, профессиональный уровень 

сотрудников, качество произведенной продукции и многое другое. В статье обо-

значены ключевые факторы эффективности производства продукции и формиро-

вания прибыли в животноводстве.  

Ключевые слова: молочное животноводство, показатели эффективности 

животноводческой продукции. 

 

Потребление молочных продуктов на душу населения в России все больше 

отстает от медицинских норм. При этом снижается среднее поголовье коров в хо-

зяйствах всех категорий, растет валовое производство молока и государственная 

финансовая поддержка отрасли (табл.1).  

Снижение потребления молока и молочных продуктов повлекло снижение 

в молочной переработке. До данного периода производство молокоемких продук-

тов (масло, сухое молоко, сыр) увеличивало объемы. Но часть продукции уходила 

на склад. Это в свою очередь привело к избытку невостребованного сырья и спаду 

цен на него. 

Весной 2022 года произошло резкое падение закупочных цен на молоко 

сырое. Уровень понижения составил от 15 до 20%. Цена на 1 кг молока сырого с 

35 рублей упала до 26-20 рублей.  

https://doi.org/10.33284/2658-3135-106-3-76


7  

Таблица 1 

Ключевые показатели по производству молока (за 2022 г. к уровню 2020 г.) 

Показатели 
Российская 

Федерация 
ПФО 

Пермский 

край 

Поголовье коров в хозяйствах всех  

категорий, тыс. гол. 

7734,65 

(-0,63 %) 

1930,01 

(-1,16 %) 

97 

(-2,53 %) 

Валовое производство молока  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 

58515 

(+32,4%) 

15250 

(+34%) 

1071 

(+36%) 

Объем финансовой поддержки  

молочной отрасли, млн. руб. 

58515 

(+32,4%) 

15250 

(+34%) 

1071 

(+36%) 

Потребление молока и молочных  

продуктов на душу населения, кг/год 

(процент от рекомендуемой нормы) 

241 

(74) 

274 

(84) 

242 

(74) 

Таблица составлена на основе данных Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики ［ 1］ . 

 

Вместе с тем растут цены на сельхозтехнику, корма, сырье. Увеличиваются 

стартовые расходы на строительство животноводческих корпусов и оборудова-

ние. Все вышеперечисленные факторы значительно отодвигают сроки окупаемо-

сти инвестиций в животноводческую отрасль. Вместо прежних 10-12 лет сроки 

окупаемости дошли до 15 лет. А это слишком долгий период для перспективного 

развития агробизнеса ［ 3］ . 

Поэтому при ведении хозяйственной деятельности в отрасли животновод-

ства следует учитывать множество факторов эффективности. При планировании 

объемов производства следует рассчитать оптимальное поголовье животных, 

учесть их продуктивность, заложенную генотипом. При этом важно учесть: 

1. качественную характеристику животных (породный и возрастной со-

став); 

2. уровень организации производства; 

3. обеспеченность квалифицированной рабочей силой (профессиональный 

состав работников, формы организации труда, производственного процесса и сис-

темы оплаты труда); 

4. обеспеченность животных помещениями, техникой и оборудованием 

(размещение в оборудованных помещениях, механизация всех производственных 

процессов); 

5. технологию и специфику содержания животных; 

6. обеспеченность качественными кормами (расчитать баланс кормов с 

учетом состава рациона и его сбалансированностью). 

Ключевыми показателями продукции выращивания животноводства явля-

ются производительность труда и себестоимость живой массы приплода и при-

роста массы молодняка, которые зависят от породы животных и их использова-

ния ［ 2］ . 
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При планировании реализации животноводческой продукции следует учи-

тывать ее условия хранения, температурный режим, вместимость охладительного 

оборудования  и сроки реализации. Важно обеспечить высшее качество и опти-

мальный объем продукции,  от которых напрямую зависит цена реализации. По-

лученная от реализации выручка должна покрыть затраты: 

- производственные; 

- сбытовые; 

- обязательные платежи. 

Прибыль и рентабельность производства животноводческой продукции за-

висит от: 

1. продуктивности скота (молочная продуктивность, среднесуточный удой, 

прирост, валовой привес, живая масса и убойная масса); 

2. объема производства сельскохозяйственной продукции на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, пашни; 

3. стоимости продукции на 100 гектаров сельхозугодий и 100 гектаров 

пашни; 

4. себестоимости сельхозпродукции; 

5. затрат труда, производительности труда по группе, бригаде, ферме, от-

расли). 

Повысить эффективность производства продукции можно путем оптими-

зации производственных затрат за счет снижения транспортных расходов, уде-

шевления себестоимости кормов собственного производства, сокращения расхо-

дов на содержание аппарата управления. Или повысить продуктивность живот-

ных путем планомерной работы над улучшением племенных и породных качеств 

скота, переоснащением отрасли, обеспечением животных сбалансированным ра-

ционом, качественным ветеренарным обслуживанием, привязки оплаты труда к 

объемам  и качеству произведенной продукции. 

При этом нужно строго отслеживать соблюдение целевых показателей на 

производстве:  

1. Продолжительность сервис-периода < 110дней; 

2. Стельных животных  до 150 дней в стаде > 80%; 

3. Первое осеменение коров до 90 дней после отела - 100%; 

4. Дней лактации по дойному поголовью ＜180; 

5. Межотельный период ＜400 дней; 

6. % оплодотворения от первого осеменения телок > 65; 

7. % оплодотворенияот первого осеменения коров > 40; 

8. Количество кормов на производство единицы продукции; 

9. % стельных животных при диагностике ＞65; 

10. % выявления половой охоты у животных ＞65; 

11. % стельных животных в стаде ＞55; 

12. Индекс осеменения  коров ＜2; 

13. Индекс осеменения телок ＜1,5; 
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14. Индекс стельности животных ＞24; 

15. Возраст первого отела нетели ＜25 месяцев. 

Только при соблюдении технологии производства сельхозпродукции, по-

стоянной работе над улучшением генотипа животных, заготовке качественных 

высокоэнергетических кормов можно добиться стабильных производственных 

показателей, рационального использования производственных ресурсов и высо-

кой эффективности производства.  
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Аннотация. Одним из важнейших критериев работы предприятия является 

его эффективность. Для анализа оценки эффективности производства молочного 

скотоводства в СХПК «Россия» выявлены основные тенденции его развития, при 
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ния рекомендаций по ее повышению. 

Ключевые слова: эффективность, производство, продуктивность, молоко, 
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В доктрине продовольственной безопасности России, молоко является од-

ним из продуктов питания. Рынок формирования молока и молочных продуктов 

является первостепенной задачей. В современных условиях, тенденции развития 

отрасли характеризуются замедленным ростом, что влечет за собой влияние на 

экономическую эффективности деятельности предприятия [3, c. 168]. 

С точки зрения производственных процессов, в молочной отрасли можно 

выделить такие основные элементы, как наличие инвесторов, развитие сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий и активность организаций, свя-

занных с реализацией молочной продукции [4, c. 478]. 

С позиции обеспечения продовольственной безопасности и с учетом зна-

чимости как социального, так и экономического развития основу развития произ-

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/224168
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водственного потенциала молочного скотоводства является переход на новую 

технологическую базу с учетом применения различных систем машин и оборудо-

вания и организации труда [2, c. 377]. 

В СХПК «Россия» производство молока является определяющим источни-

ком получения прибыли и финансового благополучия. В таблице 1 приведены ос-

новные показатели производства молока. 

Таблица 1 

Основные показатели состояния и эффективности производства молока  

в СХПК «Россия» 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Абсолютное 

изменение 

(+;-) 

Количество голов коров молочного 

стада, гол. 1001 1001 1001 - 

Производство молока, ц. 71239 69470 75065 +3826 

Средний удой молока на 1 корову в год 

(продуктивность), ц. 71,17 69,40 74,99 +3,82 

Цена реализации 1 ц. молока, руб. 2437,19 2565,77 3193,73 +756,54 

Себестоимость производства1 ц. моло-

ка, руб. 1875,76 1869,71 1559,72 -316,04 

 

Количество поголовье коров за последние три года остается постоянным и 

составляет 1001 гол., при этом увеличивается объем производства молока по 

сравнению с базисным годом на 3 826 ц, что обусловлено ростом продуктивности 

коров (+ 3,82 ц на гол.). 

Кроме этого, за 3 последних года улучшается качество молока, о чем сви-

детельствует рост средней цены реализации (в 2022 году она составила 3193,73 

руб. за ц, что выше 2020 г. на 756,54 руб.) 

На повышения эффективности производства молока оказывает существен-

ное влияние уровень товарности, что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровень товарности молока СХПК «Россия» 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Абсолютное 

изменение 

(+/-) 

Валовой надой, ц 71239 69470 75065 +3826 

Количество реализованного молока, ц 68061 65101 71961 +3900 

Уровень товарности, % 95,5 93,7 95,9 +0,4 

 

Рассмотрим основные показатели эффективности деятельности предпри-

ятия и в частности производства молока. 
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Таблица 3  

Экономическая эффективность деятельности предприятия и производства молока 

в СХПК «Россия» 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Абсолютное 

изменение 

(+;-) 

Выручка - всего,  

тыс. руб. 
230 659 239 530 307 197 +76 538 

в т.ч. молока 165 877 167 034 229 824 +63 947 

Себестоимость – всего,  

тыс. руб. 
227 351 224 370 243 127 +15 776 

в т.ч. молока 146 684 143 759 166 081 +19 397 

Прибыль от продаж – всего,  

тыс. руб. 
3 308 15 160 64 070 +60 762 

в т.ч. молока 19 193 23 275 63 743 +44 550 

Рентабельность производства с.-х. 

продукции, % 
1,46 6,76 26,35 +24,89 

Рентабельность производства  

молока, % 
13,08 16,19 38,38 +25,30 

 

Уровень выручки от реализации молока в 2022 году 229 824 тыс. руб., что 

составляет 74,8 % от общей выручки от продаж.  По сравнению с 2020 годом, реа-

лизация молока увеличилась на 63 947 тыс. руб., что повлияло на показатели при-

были и рентабельности как в целом по предприятию, так и в частности по молоч-

ному производству. Так в 2020 году рентабельность производства молока состав-

ляла 13,08 %, а в 2022 году 38,38 % (что выше на 25,3 пункта). 

Несмотря на негативные факторы, за последние три года (пандемия, санк-

ции запада) производство молока в СХПК «Россия» имеет положительную тен-

денцию. 

Техническая и технологическая модернизация молочного производства 

способствовало его устойчивому развитию. 

Для дальнейшей работы необходимо продолжать тенденцию инновацион-

ного развития: 

 совершенствовать технологическую модернизацию производства про-

дукции; 

 повышать уровень квалификации работников животноводства и заинте-

ресованность их посредством материального стимулирования [1, c. 450]. 

Повышение эффективности и конкурентоспособности молочного произ-

водства должно быть обеспечена при оптимальных затратах и должном уровне 

цены и качества продукции с учетом соблюдения технологической дисциплины и 

использования инновационных решений. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе СХПК «Россия» будет иметь 

высокий потенциал производства товарного молока, что обеспечит конкуренто-

способность продукции и предприятия. 
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Рынок общественного питания является сферой предоставления услуг по 

приготовлению и организации потребления блюд. В последние годы наблюдается 

увеличение спроса на услуги общественного питания, что обусловлено изменени-

ем образа жизни и предпочтений потребителей. Современные потребители все 

больше ориентируются на здоровое питание, национальный колорит разных 

стран, простые блюда в авторском исполнении, а также на блюда, приготовлен-

ные из продуктов органического происхождения. Предприятия индустрии пита-

ния, которые предлагают меню с учетом этих требований, становятся все более 

популярными.  

Технологические инновации играют все более значимую роль на рынке об-

щественного питания. Внедрение новых технологий в процесс приготовления пи-
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щи, обслуживания клиентов, управления персоналом позволяет повысить эффек-

тивность и качество предоставляемых услуг. Например, внедрение системы он-

лайн-бронирования столов, мобильных приложений для заказа еды и доставки, 

использование автоматизированных систем приготовления пищи, привлечение 

роботов к процессу готовки и обслуживания гостей, автоматизация складского 

учета позволяет снизить затраты на персонал, улучшить уровень обслуживания и 

удовлетворить потребности современных потребителей, что в свою очередь ведет 

к повышению эффективности работы предприятия [1].   

В тоже время рынок общественного питания постоянно совершенствуется 

и предлагает новые концепции и форматы. Например, в последние годы стали по-

пулярными предприятия, которые предлагают посетителям не только вкусную 

еду, но и уникальную атмосферу. Такие предприятия часто имеют интересный 

дизайн интерьеров, организуют тематические вечеринки и шоу-программы. Кро-

ме того, развивается формат фуд-кортов и гастродворов, где соседствуют не-

сколько ресторанов и кафе, предлагающих различные виды кухонь. Это позволяет 

посетителям выбирать из большого разнообразия блюд и создает атмосферу соци-

ального взаимодействия [2]. 

Экономические факторы также оказывают влияние на развитие рынка об-

щественного питания. Высокие затраты на аренду помещений, закупку качест-

венных продуктов, оплату труда и другие расходы могут стать преградой для раз-

вития малых и средних предприятий в данной сфере. Кроме того, экономические 

кризисы и изменения в уровне доходов населения также, несомненно, сказывают-

ся на спросе на услуги общественного питания. Согласно статистическим данным 

снижение популярности общественного питания в России пришлось на следую-

щие временные отрезки: 2008-2009 гг., 2014-2015 гг., 2020 г,, 2022-2023 гг., что 

соответствует кризисным периодам экономики страны в целом за счет введения 

пандемийных и санкционных ограничений [3].  

Социокультурные факторы играют важную роль в формировании спроса 

на услуги общественного питания. Изменение образа жизни, увеличение числа 

одиноких людей, увеличение числа работающих женщин и другие социальные 

изменения влияют на популярность готовой еды, услуги ресторанов и кафе. Кро-

ме того, на выборе предприятия питания могут сказаться культурные особенно-

сти, а также духовные ценности потребителей. 

Большое количество предприятий, предлагающих услуги общественного 

питания, создает необходимость в разработке эффективных стратегий сохранения 

существующих позиций и развития. Конкурентная среда на рынке общественного 

питания является достаточно высокой. Её анализ в общественном питании явля-

ется важным инструментом для выстраивания траекторий роста на рынке данной 

отрасли. Предприятия должны учитывать предпочтения и потребности своей це-

левой аудитории, предлагать уникальные и качественные продукты и услуги, а 

также использовать инновационные подходы и технологии для привлечения и 

удержания клиентов. 
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Выводы. Рынок общественного питания является сложной и динамичной 

сферой экономики, которая подвержена как положительному, так и отрицатель-

ному воздействию различных факторов на его состояние и перспективы. Четко 

выстроенная траектория развития, экономические условия, социокультурные осо-

бенности, технологические инновации и конкурентная среда оказывают на него 

существенное влияние. Предприятия общественного питания должны быть гото-

вы адаптироваться к изменениям, разрабатывать эффективные стратегии и ис-

пользовать новые технологии для успешного существования и развития в данной 

сфере. Исследование факторов, влияющих на этот рынок, позволяет выявить тен-

денции и прогнозировать его эволюционирование, что является важным для при-

нятия эффективных управленческих решений.  
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ОЗОНОТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ  

СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию озонотехнологий как усло-

вию снижения экологических рисков в пищевой промышленности и способство-

вание  устойчивому развитию сельских территорий Пермского края. Анализиру-

ются возможности использования озона в системе хранения продуктов и перера-

ботки. На примере птицефабрики «Пермская», где активно используют озон, по-

казан конкретный позитивный опыт использования для снижения экологических 

рисков. Еще один пример, предприятие «Проект» внедрения озонотехнологий при 

хранении продуктов питания, где показано влияние инноваций на продовольст-

венную безопасность края. Научное  исследование  необходимо  для специалистов 

аграрной отрасли в рамках реализации инновационных проектов. 

Ключевые слова: озонотехнологии, снижение экологических рисков, экологи-

ческая безопасность, устойчивое развитие территорий, инновационная экономика. 
 

Введение. В отечественной науке не достаточно разработано теоретическое 

положение о рисках в экономике, в том числе и о предпринимательском риске. 

Нет определенной методики оценки риска применительно к тем или иным ситуа-

циям в пищевой промышленности. Хотя сегодня уже проводятся исследования, 

которые рассматривают вопросы риска при формировании цен коммерческих ор-

ганизаций. Общепринято считать риском «действия в надежде на счастливый 

случай». Такие действия Владимир Иванович Даль определял, как «рисковать, 

фрн. risquer, пускаться наудачу, на неверное дело, идти на авось, подвергаться 

случайности. Но это также и действовать смело, предприимчиво. «Риск пополам, 

доходы и убытки»[1] Особенностью таких действий является неопределенность и 

неуверенность. Степень риска значительно возрастает в период экономической 

нестабильности. При отсутствии выбора исчезает и рисковая ситуация. Для инно-

вационной сельской экономики риск имеет важное значение, поскольку стимули-

рует технический прогресс. Предпринимательский риск сравним с математиче-

ским ожиданием потерь, которые появляются в результате выбранного решения. 

Однако это не только потери, но и при реализации инновационных проектов есть 

вероятность превысить ожидаемую прибыль. В это заключается предпринима-

тельский риск.  Основополагающей концепцией инноваций является устойчивое 

развитие отраслей и территорий. Связано это, прежде всего, с нарастающей эко-

логической опасностью в условиях цифровой трансформацией современного об-

щества и техногенного типа экономического развития. Устойчивое развитие, ко-

гда удовлетворяются личные потребности, совершенствуя производственный по-

тенциал.  

Для российской пищевой промышленности весенние паводки 2024 года 

стали настоящим испытанием. Финансовые потери и угроза продовольственной и 
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экологической безопасности ставят под сомнение перед природными катаклизма-

ми устойчивость развития отрасли. От экологической катастрофы пострадало не-

сколько регионов, в их числе Оренбургская, Курганская, Тюменская, Томская. 

Ущерб ощущается не только в зоне паводка, но и в районах, где проблемы воз-

никли из-за необычной погоды. Колоссальные потери в пищевой промышленно-

сти могут причинить экологические риски. И здесь человек не всегда способен 

прогнозировать их, угадывать последствия своего вмешательства в природную 

среду. Не всегда учитывается, что она сбалансированная система. Нарушая одно – 

изменением другое[2]. Природные ресурсы для пищевой промышленности явля-

ется неотъемлемой частью производства. Таким образом, все члены общества 

обеспечиваются равными возможностями. Подразумевается освоение техниче-

ских нововведений непосредственно в производстве в целях создания новой или 

усовершенствование старой технологии производства продуктов питания. Вне-

дрение озонотехнологий в пищевой промышленности позволяют снизить эколо-

гические риски и повысить прибыль предприятий. 

 
Ил.1. Первый Инженерно-Промышленный форум Пермского края. Научное обсуждение о 

месте  и роли озонотехнологий в снижении экологических рисков между специалистами 

ЗАО «ЭКАТ» и студентами и учеными Пермской ГСХА. Благодаря озону пищевая про-

мышленность Пермского края получила конкурентное преимущество в отрасли. ЗАО 

«ЭКАТ» в рамках проекта № 4931 инновационной НИОКР «Выполнение конструктор-

ских и  технологических работ по   установкам плазмокаталитической очистки и стерили-

зации воздуха производственных и бытовых помещений» Фонда содействия развитию 

малых форм предпринимательства в научно-технической сфере разработала установку 

плазмокаталитической стерилизации и очистки воздуха. Она основана на комбинирован-

ном воздействии низкотемпературной плазмы и озона высокой концентрации на молеку-

лы газообразных загрязнений с устройством генерации поверхностного и барьерного раз-

ряда на высокопористых ячеистых металлах. 
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Цель и методы исследования. Анализ значения озоновых технологий в 

экологических рисках пищевой промышленности является основной целью ис-

следования. Для достижения поставленной цели использовался системный подход 

с применением статистических данных по отрасли.  

Результаты исследования. Внедрение озонотехнологий в пищевую про-

мышленность позволяет минимизировать экологические риски, а это значит в оп-

ределенной степени уже положительный экономический результат. В Пермском 

крае сегодня отрасль испытывает определенные сложности.  Санкции и экологи-

ческие катаклизмы сдерживают экономическое развитие. Риски влекут за собой 

определенные изменения организационно-экономических механизмов и подходов 

в производственной деятельности. Их не обходят вниманием в деловой практики 

и оценки производственной деятельности предприятий. В настоящее время для 

потребителя оказывается  более значимым ответственный и гуманный подход к 

окружающей среде и экологизации производства пищевых продуктов. Но появ-

ляются новые риски и они связаны с появлением новых технологий. Вложение 

инвестиций в производственный процесс заметно снижают данные риски. Прежде 

чем вложить деньги в какой-либо инновационный проект или финансовый инст-

румент, инвестору важно убедиться, что он не только не потеряет свои инвести-

ции, но и получит доход. Это относится и к озонотехнологиям, хотя и которые 

используются уже достаточно давно (Ил.1). В 1898 году появились первые науч-

ные работы различных авторов, производивших свои исследования с озоном раз-

ными приборами при самых разнообразных условиях. Стали производится опыты 

по озонированию воды. При этом «… не вносятся никакие посторонние элементы, 

вредного для здоровья лиц, которые будут пользоваться этой водой. Напротив, 

вследствие неувеличивающягося в этой воде количества азотистых соединений и 

вследствие значительного уменьшения содержания в ней органических веществ, 

она после озонирования менее подвержена заражению микробами. Наконец, так 

как озон есть не что иное, как особое молекулярное состояние кислорода, то 

употребление его представляет преимущества сильной аэрации воды и делает её 

более полезной и приятной для употребления, не лишая её ни одного из полезных 

минеральных веществ». Уже в те далекие времена пришли к выводу, что озониза-

ция воды в санитарном отношении следует отнести к лучшим из способов хими-

ческой очистки воды. В научных работах Куприянова в 1953 году, посвященных 

использованию озона для улучшения сохранности фруктов на холоде, отмечается, 

что первые попытки хранить охлажденное мясо в атмосфере, содержащей малые 

дозы озона, были уже в 1909 году. В 1933 году аналогичные работы проводились 

в Австралии. Серия работ по хранению дозревающих бананов. В конце прошлого 

века в американское законодательство по безопасности химических реагентов для 

использования в пищевой промышленности был введен пункт, разрешающий ис-

пользовать озон частично. Сразу же на данную тему резко возросло количество 
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научных работ. Начиная с 2001 года, использовать озон разрешено полностью. 

Нет количественных ограничений на использование озона как дезинфицирующе-

го агента в пищевой промышленности в Японии, Австралии и Франции. Такому 

решению предшествовало долгие научные обсуждения вопросов безопасности 

озона для пищевой промышленности. Отметим очень кратко два существенных 

момента экологичности озона: первый касается токсикологии озона при исполь-

зовании в пищевой промышленности и второй – взаимодействие озона непосред-

ственно с пищевыми продуктами[3]. Оба эти вопросы крайне существенны и ре-

шение их снижает риски применения озона в пищевой промышленности[4]. 

Птицефабрика «Пермская» в производстве продуктов питания на протяже-

нии нескольких лет успешно применяет озонотехнологии. Одним из факторов по-

лучения качественного яйца и соответственно молодняка является сбалансиро-

ванное полноценное кормление птиц. Применение в рационе кур пророщенного 

зерна ячменя оказало влияние на результаты инкубации яиц. На протяжении 10 

лет ЗАО НПП «ЗАПАДУРАЛФОНД», ЗАО «ЭКАТ», ООО МИП «НЭЛА» совме-

стно с кафедрой растениеводства Пермской ГАТУ работают над перспективной 

технологией обработки семян с помощью экологически чистой озоновоздушной 

смеси. На первоначальном этапе исследований были проведены лабораторные 

опыты по определению энергии прорастания и всхожести семян различных зер-

новых культур при воздействии озоновоздушной смеси с разной концентрацией 

озона и различной дозой воздействия. В качестве контроля были взяты семена без 

какой-либо обработки, а в качестве эталона - обработанные фунгицидом с произ-

водственной нормой (2,5 л/т). Доказано положительное влияние пророщенного 

зерна на яйценоскость кур.  

Как показала практика применения озонотехнологий на птицефабрике 

«Пермская» при длительной ингаляции помещений озон не канцерогенен (Ил.2). 

Не обнаружено каких-либо мутагенных продуктов после обработки различных 

аминокислот и сахаридов озоном  в течении часа. Озон в таком варианте исполь-

зования не мутагенен. Промежуточными продуктами реакции озона с ненасы-

щенными жирными кислотами является, в основном, малотоксичные альдегиды. 

Поскольку озон взаимодействует, в основном, с поверхностью продуктов  и ис-

пользуется в низких концентрациях, то можно допустить, что процесс озонирова-

ния будет иметь минимальное влияние на компоненты пищи, во всяком случае, 

меньше, чем другие реагенты, обычно применяемые для консервации[5]. Изучен-

ная нами информация подтверждает безопасность озона для использования в пи-

щевой промышленности как дезинфектанта и позволяет классифицировать его в 

ранге  GRAS (Generally Recognized As Safe). Признается безопасным в том случае, 

когда уровни используемого озона и методы его использования соответствуют 

надежно проверенной практике[8].  



19  

 
 

Ил.2 Активно в Пермском крае озонотехнологии применяются для обработки продуктов 

питания при хранении. Предприятие «Проект» применяет озон для дезинфекции холо-

дильных камер.  Озон обладает выраженным антимикробным действием в отношении 

всего спектра патогенной микрофлоры и являете универсальным, экологически чистым, 

экономически эффективным дезинфицирующим агентом. ПДК озона в воздухе рабочей 

зоны - 0.1 мг/м
3
. При применении озона для целей дезинфекции концентрация озона в 

воздухе камеры может достигать 10 мг/м
3
 и более. Генератор озона должен эксплуатиро-

ваться под надзором специалистов и строго в соответствии с правилами его применения. 

Обработка продукции должна проводиться в закрытом помещении и в отсутствии людей. 

Допуск людей помещение после озонирования разрешается не ранее чем через 3 часа с 

момента отключения генератора озона. Результатами изысканий было установлено, что 

рост микробов на мясе угнетается при концентрации 0,1-1,0 мг/м
3
 при низко температуре 

окружающей среды.  Отмечено, что после однократной обработки срок начала порчи мя-

са сдвигается на 3-5 суток, а при обработке мяса птицы озоном с концентрацией 8-12 

мг/м
3
 продолжительность хранения в охлаждённом состоянии (плюс 4°С) увеличивается 

в 2 раза. При таких концентрациях не отмечено влияния озона на качественный состав 

свободных жирных кислот, липидов. Озонирование холодильных камер с колбасными 

изделиями позволяет повысить температуру хранения до -6 °С. Это способствует лучше-

му сохранению вкусовых качеств колбас, снижению потерь от подмораживания. Кроме 

того, вдвое увеличивается срок хранения.   

 

Позитивной является стоимостная оценка озонотехнологий в сравнении с 

традиционной и при хранении продуктов питания (Ил.3). Этот расчет базируется 

на пропускной способности, когда происходит обработка. При этом сроки хране-

ния увеличиваются в 4 раза. Стоимость этой передовой технологии ниже тради-

ционных методов (Таблица 1.) 
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Таблица 1 

Сводка основных работ по использованию озона  

для обработки пищевых продуктов 

№ 
Вид пищевой 

продукции 

Время пролонгации хранения  

и уменьшения зараженности 

пищевых продуктов 

Условия хранения 
Источ- 

ник 

1 

 

Мясо  

замороженное 30-40% 
0,7 С  10-20 мг/м 

3
 озона 

в воздухе 

8 

2 

 

Домашняя 

птица 

Уменьшение бактериального 

счета на 90% 

Охлажденная  

озонированная вода 

8 

3 Мясо, рыба  

и птица 

 

Уменьшение бактериального 

счета и лучшая сохранность 

В раствор с пищевой 

продукцией инжектиру-

ется озон. 

Расход озона 0.2-2 г/кг 

продуктов 

8 

4 Яйца Уменьшение бактериальной  

нагрузки 

Концентрация озона  

4 ppm 

Бактериальная заражен-

ность на скорлупе 

уменьшилась 

Время экспозиции  

20 мин. 

8 

5 Земляника, 

малина, 

виноград 

Время хранения удваивается 2-3 ppm озона непрерыв-

но или несколько часов 

каждый день 

8 

6 Яблоки 

 

Уменьшение бактерицидной  

зараженности штамма E Coll 

Обработка озонирован-

ной водой 3 мин. 

8 

 

Огромное количество факторов способных привести к возникновению раз-

личного рода рисков в пищевой промышленности, которые приводят к резкому 

снижению объемов реализации продукции. Что приводит к стремительному паде-

нию спроса и конкуренты вытесняют с агропродовольственного рынка. Повыша-

ется цена, происходит потеря качества продукции. Все это может вызвать эконо-

мический риск и привести к банкротству предприятия [6]. Озонотехнологии по-

зволяют снижению экологических рисков, снижают затраты и повышают качест-

во продукции пищевой промышленности. В экономике неопределенности и риска 

ключевое понятие вероятность, которое выражается в возможности наступления 

определенного события. Вероятность коммерческого успеха повышается [7]. 

Выводы и предложения. Федеральные органы власти, региональные и му-

ниципальные с научным сообществом вынуждены разрабатывать стратегии более 

эффективной защиты пищевую промышленность от будущих бедствий. Озоно-

технология в Пермском крае на практике доказала свою экономическую эффек-

тивность. Согласно литературным данным, озон не накапливается в организме и 

не проявляет концерагенных свойств ни при длительной ингаляции, ни при обра-

ботке пищевых продуктов. Не менее существенными при разработке мер умень-
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шения ущерба от экологических рисков является совершенствование систем про-

гнозирования [8]. На повестку дня встает вопрос о создании баз данных и про-

граммных комплексов для прогнозирования экологических рисков, анализа мно-

говариантных управленческих решений и создание новых технологий. В исследо-

вании детально и подтвержденное практикой в Пермском крае остановились на 

обработки озоном пищевых продуктов и сырья их изготовления по той причине, 

что они с очевидностью указывают на направление, преобладающее в современ-

ной пищевой науке и практике, а именно – снижение экологических рисков через 

отказ от применения химии и производство экологически чистых продуктов[9]. 

Все это обеспечивают передовые технологии, где озон играет существенную 

роль! 
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Постановка проблемы 

Продукция аграрного производства является важным элементом продо-

вольственной безопасности, однако она зачастую не предназначена для конечного 

потребления. Из зерна получаем муку, от животноводства – молоко и мясо. Полу-

ченный продукт широко применяется при производстве полуфабрикатов. Отме-

тим, что в современном ритме жизни полуфабрикаты представляют ценность, по-

зволяют экономить время на приготовление пищи. Именно поэтому проблемы 

повышения эффективности производства полуфабрикатов широко дискутируются 

в научной среде: провели анализ рынка робототехники в России, выявили про-

блемы и перспективы развития в условиях цифровизации Бабкин А.В., Буркаль-

цева Д.Д., Хамбазаров Ш.Б., Тюлин А.С. [1]; представили результаты аналитиче-

ского исследования, тенденции и перспективы развития промышленного произ-

водства и рынка мяса в России Богомолова И.П., Котарев А.В., Котарева А.О. [2]; 

провела исследование безопасности и дала сравнительную оценку качества полу-

фабрикатов разных производителей г. Уральска (Казахстан) Косайкызы Актоты 

[3]; сделали анализ эффективности и тенденции развития и оптимизации произ-

водства полуфабрикатов в России Крапчина Л.Н., Грязина А.С., Тимохина В.С. 

[4]; указал на наличие экономической эффективности применения оборудования 

для автоматизации технологических процессов Никольский С.М. [5]; обратили 

внимание на экономическую эффективность роботизации различных типов про-

изводства Пелевин Е.Е., Цудиков М.Б. [6]. Таким образом, проблемы обеспечения 

эффективной организации производства полуфабрикатов являются актуальными в 

научной среде. 

Методы проведения исследования 

На эффективную организацию производства полуфабрикатов оказывают 

влияние различные факторы. Их исследование проведем с использованием метода 

наблюдения. При приготовлении фарша очень важно выполнять ряд требований. 

Температура мяса в толще мышц, предназначенного для разделки, обвалки и жи-

ловки должна быть: парного – не ниже 35°С, охлажденного – от 0 до 4°С; размо-

роженного – не ниже 1°С и не выше 3°С. Переработка парного мяса требует рит-

мичной подачи сырья, разделки, обвалки, жиловки, измельчения, приготовления 

фарша или посола. Далее фарш выдерживается на созревании либо немедленно 

замораживается (без посола) при соблюдении температурных режимов санитарно-

гигиенических требований на всех стадиях технологического процесса. 

Использование парного мяса требует соблюдения определенных правил: 

продолжительность времени с момента убоя животных до посола сырья не долж-

на превышать 3 часа, а до процесса обвалки – не более 1,5 часов; температура в 

толще мышц должна быть не ниже 24°С. При нарушении температурных режимов 

сырье следует направить на охлаждение или замораживание. 

Методом сравнения проведем анализ оборудования для выполнения этапа 

производства «Приготовление фарша». Измельчение жилованного мяса свинины 

и говядины производится на оборудовании – волчок, техническая характеристика 

которого показаны в таблице 1. 
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Таблица 1  

Техническая характеристика оборудования «Волчок КТ LM – 22Р» 
Параметр Значение 

Страна - изготовитель Финляндия 

Производительность, кг/ч   300 

Диаметр ножевых решеток, мм 82 

Вместимость чаши (бункера), л
 

11 

Мощность двигателя, кВт 1,5 

Габариты, мм 440×455×455 

Масса, кг 44 
 

На рисунке 1 показан внешний вид оборудования для измельчения жило-

ванного мяса свинины и говядины. 

 

Рис. 1. Внешний вид оборудования «Волчок КТ LM – 22Р» 
 

После того, как охлажденное или размороженное мясо измельчили на 

волчке, фарш направляется в фаршемешалку. В фаршемешалке фарш перемеши-

вается с остальными компонентами рецептуры. При выборе фаршемешалки пред-

почтение отдается лопастной фаршемешалки, техническая характеристика кото-

рой дана в таблице 2. 

Таблица 2 

Техническая характеристика фаршемешалка «МШ-1» 
Параметр Значение 

Страна-изготовитель Россия 

Объём дежи, л 150 

Максимальная загрузка, кг 80 

Установленная мощность, кВт 2,3 

Габаритные размеры, мм:  1800 × 700 × 1100 

Масса, кг: 300 
 

На рисунке 2 показан внешний вид оборудования для приготовления фарша. 

 

Рис. 2. Внешний вид фаршемешалки «МШ-1» 
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Представленное оборудование для приготовления фарша представляет со-

бой агрегаты, выполняющие определенную технологическую операцию. Отме-

тим, что больший эффект можно получить, если автоматизируется полностью 

этап «Изготовление фарша» производства полуфабрикатов: измельчение мяса и 

перемешивание фарша. С этим может справиться куттер, который способен из-

мельчить не только мясо, но и овощи, а также приготовить фарш.  

Следующий этап «Приготовления теста» также возможно выполнить с по-

мощью агрегатов и робота. Агрегат для приготовления теста (тестомешалка) спо-

собен сделать замес теста, но раскатать его для приготовления пельменей должна 

другая машина (тестораскаточная). Отметим, что достаточно много отечествен-

ных и зарубежных производителей подобных агрегатов. Таким образом, тестоме-

шалка и тестораскаточная машина представляют собой агрегаты, способные вы-

полнить отдельную технологическую операцию. Выполнение же в целом этапа 

производства полуфабриката по силам робототехнике: роботизированной системе 

для приготовления теста ROBOMIX. Функции робототехники не ограничиваются 

производством одного вида теста (наряду с пресным можно приготовить и дрож-

жевое тесто), для приготовления закваски имеются специальные дежи. 

Этап производства «Изготовление пельменей» использует отечественные 

или зарубежные агрегаты, способные самостоятельно раскатать тесто и исполь-

зующие слои теста из тестораскаточной машины. Роботизация в данном этапе 

производства предполагает дальнейшее использование приготовленных пельме-

ней: шоковую заморозку и расфасовку. 

Результаты 

Составим схему использования оборудования при приготовлении полу-

фабрикатов с учетом обеспечения экономической эффективности (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Оборудование для приготовления мясных замороженных полуфабрикатов 

 

На рисунке представлено оборудование, используемое в технологическом 

процессе приготовления мясных замороженных полуфабрикатов. Применение ав-
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томатизированных линий, позволяет повысить производительность и качество 

труда, сокращать брак и получать стандартизированный продукт. Это приводит к 

снижению себестоимости продукции и повышению экономической эффективно-

сти производства. 

Выводы. Таким образом, исследование процессов производства мясных 

замороженных полуфабрикатов позволило выявить следующее условия, влияю-

щие на эффективную организацию производства: 

- производственный процесс по изготовлению полуфабриката включает в 

себя этапы производства, которые делятся на технологические операции; 

- автоматизация позволяет сокращать время на производство полуфабрика-

та, снижает трудозатраты за счет уменьшения потерь времени и повышения рит-

мичности, согласованности и непрерывности процессов; 

- использование автоматизированных процессов в производстве более эф-

фективно по сравнению с использованием ручного и полу-автоматизированного 

труда, их стоимость окупится за счет снижения расходов на электроэнергию, 

снижения брака, повышения производительности труда и качества конечного 

продукта. 
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Постановка проблемы  

Достигнутые положительные результаты при реформировании агропро-

мышленного комплекса-АПК гарантируют России продовольственную безопас-

ность и независимость [1], при этом особое внимание следует уделять экономике 

производства. Азото-серосодержащие минеральные удобрения позволяют полу-

чать высокую урожайность с.-х. культур с хорошим качеством, но они имеют дос-

таточно высокую цену. Для оптимизации производства Самарский ГАУ прово-

дит[2-14] сравнительную оценку эффективности инновационных удобрений ПАО 

«КуйбышевАзот», вносимых по разным технологиям также инновационным, аг-

рохимическим комплексом «Туман» самарского предприятия ООО «Пегас-Агро 

[9-13]. 

Методы проведения исследований  

 
а) 

  
б)  в) 

Рис.1. Новые модели «Туман-3» для внесения удобрений ООО «Пегас-Агро»:  

а)- опрыскиватель; б)-разбрасыватель; в)-мультиинжектор 
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Исследования проводятся на полях Самарского ГАУ на озимой пшенице 

селекции Самарского НИИСХ сорт Базис с инновационными жидкими удобре-

ниями КАС+S (N-26%, S-4%) в сравнении с традиционно-применяемой, в качест-

ве контроля, аммиачной селитрой (N-34%) в равном азотном соотношении. Удоб-

рения вносились инновационными многофункциональными агрохимическими 

комплексами «Туман» [9-13]: твердые - аммиачная селитра разбрасывателем 

(рис.1б), жидкие-КАС+S-штанговым опрыскивателем форсунками - дефлектор-

ными и - струйными (рис.1а) в сравнении с мульти-инжектором (рис.1в).  

Результаты 

Удобрения КАС+S и аммиачная селитра вносились с различными нормами 

в соответсвии с табл.1 в фазу кущения. В таблице представлены результаты по 

урожайности озимой пшеницы сорта «Базис» при анесении инновационных 

удобрений КАС+S и расчеты по экономике за 2021 - год засушливый и 2022 год - 

благоприятный по увлажнению со средней оценкой за 2021-2022 годы и 

урожайностью по Самарской области. 

 Таблица 1 

Результатты технико-технологических и экономических исследований 
 ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ:  

КАС+S - СЕЛЬХОЗМАШИНА 

Показатели 
Опрыски-

ватель 

Мульти-

инжектор 

Мульти-

инжектор 

Мульти-

инжектор 

Контроль 

(аммиачная 

селиитра) 

Норма внесения, л/га 

(кг/га) 

200 (268) 200 (268) 300 (384) 350 (448) (150) 

Урожай, ц/га-2021г. 48,4 56,1 58,2 71,5 39,9 

Средняя урожайность по 

области, ц/га-2021г. 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

Урожай, ц/га-2022г. 61,7 62,5 64,1 65,5 51,7 

Средняя урожайность по 

области, ц/га-2022г. 

 

44,2 

 

44,2 

 

44,2 

 

44,2 

 

44,2 

Урожай, ц/га-средний: 

2021-2022г.г. 

 

55,05 

 

59,3 

 

61,2 

 

68,5 

 

45,8 

Стоимость зерна,  

тыс. руб/га 

 

55,05 

 

59,3 

 

61,2 

 

68,5 

 

45,8 

Стоимость удобрений, 

тыс. руб/га 

 

4,224 

 

4,224 

 

6,338 

 

7,392 

 

2,910 

Стоимость работ, руб/га 300 600 600 600 300 

Доход, тыс. руб/га  

(% от контроля; % муль-

ти-инжектор в сравнении 

с опрыскиват) 

 

 

50,526 

(19%) 

 

54,476 

(+28%; 

8%) 

 

54,211 

(+27%; 7%) 

 

60,51 

(+42%; 

20%) 

 

42,59 

 

Самая высокая урожайность озимой пшеницы была получена - 68,5 ц/га 

при внесении жидких удобрений КАС+S c нормой 350 л/га, в этом варианте был 

получен и самый высокий доход 60,51 тыс.руб/га или 42% по сравнению с тради-

ционным вариантом внесения аммиачной селитры. При снижении нормы внесе-

ния мульти-инжектором удобрения КАС+S до 300 и 200 л/га урожайность и до-

ходность снижается. Сравнивая опрыскиватель с мульти-инжектором при равном 

внесении удобрения 200 л/га доходность произведенного зерна при внесении КАС 
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мульти-инжектором выше чем при внесении опрыскивателем на 8% с 50,526 до 

54,476 тыс.руб/га, а от контроля на 28% - с 42,59 до 54,476 тыс.руб/га. Несколько 

меньшая в опытах, но незначительно, доходность 50,526 тыс.руб/га получена при 

внесении КАС+S штанговым опрыскивателем при одинаковой норме внесения, 

что и мульти-инжектором – 200 л/га. При исследованиях в разные по погодным 

условиям годы, было выявлено, что в сухой год (2021г.) преимущество имеет тех-

нология внесения жидких удобрений КАС мульти-инжектором по сравнению с 

опрыскивателем, во влажный год эффективность разных технологий внесения 

жидких удобрений КАС+S практически одинаковая. 

Выводы 

Проведенными Самарским ГАУ технико-технологическими и экономиче-

скими исследованиями эффективности инновационных технологий возделывания 

сельхоз-культур - озимой пшеницы самарской селекции-Самарский НИИСХ c це-

лью повышения урожайности и качества также с инновационными удобрениями-

жидкими азото-серосодержащими КАС+S в сравнении с традиционными – твер-

дыми - аммиачная селитра, производства ПАО «КуйбышевАзот» и агрохимиче-

скими комплексами «Туман» ООО «Пегас-Агро», получены высокие результаты. 

Учитывая то, что применяемые основные, ключевые составляющие эффективной 

инновационной технологии: семена, удобрения, агрохимическая техника являют-

ся продукцией российского производства, то нет никаких опасений зависимости 

требуемого Россией производства зерна от западных санкций, что гарантирует 

продовольственную независимость и безопасность. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация. В тексте публикации представлены актуальные направления 

экономических исследований в составе нового процесса гуманизации экономики, 

как разветвленной системы знания, находящейся в постоянном развитии. В ходе 

показа процесса обогащения знания охарактеризовано два подхода, первый из ко-

торых обусловлен использованием теории сенсуализма, основанной на чувствен-

ном восприятии реальной действительности. Второй подход определён целесооб-

разностью использования рациональной логики филосовской рефлексии глубоко-

го осмысления исследуемой реальности. Авторы охарактеризовали дифференциа-

цию двух подходов посредством выделения в их составе наиболее значительных 

проблем общества, нуждающихся в решении. Приведённые в тексте трактовки и 

обоснования доказывают междисциплинарный характер показанных актуальных 

направлений, а также роль обобщений методологического характера, создающих 

основание для формирования теории и необходимых практике жизни адекватных 

концепций развития общественных процессов позитивного направления, создан-

ных на основе эмпирического по своей сути изучения. 
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подход, социальные и экономические проблемы, систематизация, актуальные на-

правления. 

 

Введение. Непрерывность развития общества обусловливает постоянное 

изменение условий жизни отдельных людей, коллективов производственных и 

иных субъектов, территориальных общностей городов, регионов и государств. 

Неизбежность динамики процесса жизнедеятельности определяет необходимость 

выявления ключевых вызовов реальной действительности,  требующих своего 

объяснения. Функцию объяснения выполняет научное исследование. Реализация 

данной функции связана с использованием интеллектуальных ресурсов,  наличие 

которых, как и любых других ресурсов, всегда ограничено. 

В этой связи появляется целесообразность осмысления масштабов пробле-

мы определения всего набора тех вызовов реальной действительности, которые  

требуют изучения. Такое осмысление относительно совокупности  изысканий в 

области гуманитарного знания приводит к выводу о важности выбора наиболее 

применимых подходов, используемых современной наукой. 

Если принять во внимание возможность использования двух подходов – 

сенсуального, чувственного и рационального, логического, то это позволит рас-

пределить всю совокупность вызовов реальной действительности на внутренние 

составляющие, позволяющие упорядочить представления о наиболее необходи-

мых направлениях изучения явлений и происходящих процессов. 

Результаты. Процесс обогащения гуманитарного знания тесно связан и во 

многом определяется таким направлением теории познания как сенсуализм. Смы-

словая трактовка данного направления имеется в научных публикациях и энцик-

лопедических словарях [напр., с.735]. Не смотря на различия в формулировках, 

основной смысл не изменен и заключается в использовании  чувственного вос-

приятия изучаемых явлений и процессов, как реальной действительности, так и  

представлений о ней, включая полученные в ходе научных изысканий. 

Чувственное восприятие представляет собой масштабную движущую силу 

познания, которая в значительной мере определяется потребностью решения 

имеющихся проблем. Достичь справедливости – одна из важнейших сложных за-

дач. Следует отметить, что проблемы общества исследуются совокупностью  наук 

в составе гуманитарного знания. Причем, теория сенсуализма востребована боль-

шим блоком экономического  знания. Использование данной теории хорошо про-

слеживается при изучении проблемы общественной справедливости. Данная про-

блема проявляется при взаимоотношениях, как отдельных индивидов, так и соци-

альных групп. Наиболее существенной стороной проблемы является распределе-

ние результатов труда.  

Следует отметить, что научные исследования, выполняя свою функцию 

объяснения имеют стремления раскрыть причинно обусловленную несправедли-

вость распределения результатов труда между членами общества. Ярким приме-
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ром использования сенсуализма, как теории познания, является создание Карлом 

Марксом известной теории прибавочной стоимости. Наёмному работнику, отме-

чал он, достаётся лишь малая часть создаваемого им, в отличие от собственника 

средств производства. 

Не смотря на то,  что в своих разработках Маркс приводил аргументы в 

виде расчетов, он опирался на использование сенсуального подхода в изучении 

проблем общества. 

Современные учёные используют сенсуализм как теорию, применяя чувст-

венный подход в ходе изучения многих проблем, возникающих в ходе социальной 

практики жизни. Все многоаспектные исследования – уровня жизни людей, об-

раза жизни, демографических процессов, миграционных потоков, структуры и 

уровня производства, территориальных различий состояния и тенденций развития 

изучаемых субъектов, укладываются в поле сенсуального чувственного подхода к 

изучению. 

Теория сенсуализма является прочной основой  двух новых и перспектив-

ных направлений обогащения экономического знания – социального и экологиче-

ского. Однако оправданно отметить то, что не только новые, но  и традиционный 

подход к изучению экономических явлений, включая изучение мирового про-

странства, тоже относится к сенсуальному познанию действительности (табл.1) 

[5, с. 270]. 

Таблица 1 

Структура национального богатства ряда регионов мира  

(в расчёте на душу населения на конец XIX - начало XX в.в., тыс. долл.) 

Страна, регион Всего 
В том числе капитал 

человеческий воспроизводимый природный 

Россия 400 20 40 160 

Страны «семёрки» в ЕС 360 281 65 14 

В т.ч. Западная Европа 237 176 55 6 

Северная Америка 326 249 62 16 

Тихоокеанские страны 

ОСЭР 

302 204 90 8 

Ближний Восток 150 65 27 58 

Страны ОПЕК 195 92 31 72 

Страны СНГ 275 138 34 103 

Мир в целом 90 60 16 14 

 
Масштаб изучаемых экономических субъектов может быть весьма различ-

ный, в диапазоне от первичных производственных подразделений до территори-

альных субъектов регионального и национального размера или в виде подразде-

лений отраслевой дифференциации. Однако использование сенсуального подхода 

отмеченной исследовательской практики изучения очевиден. В таблице 1 показа-

но комплексное исследование социально-экономической проблематики общеми-

рового масштаба. 

По сочетанию оцениваемых параметров экономического и социального 

плана исследование является комплексным. По постановке задачи оно носит ярко 
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выраженный сенсуальный характер. В данном случае прослеживается данный ха-

рактер в прагматике выявления территориальных различий. Выводы на основе 

использования такого чувственного по своей сути подхода весьма ярки и вполне 

конкретны. 

Авторы данного исследования отмечают в качестве одного из выводов: «в 

глобальной системе координат Россия обладает уникальным природно-ресурсным 

потенциалом (капиталом), который не только является одним из важнейших сла-

гаемых национального богатства, но и выводит страну на лидирующее положение 

в мире по обеспеченности природными ресурсами. По величине природно-

ресурсного капитала на душу населения Россия в 27 раз превосходит западную 

Европу, в 20 раз Тихоокенские страны ОСЭР, в 10 раз Северную Америку, в 2,8 

раза – богатейшие нефтяные страны Ближнего востока» [5, с.270]. 

Приведённый анализ свидетельствует о большой важности сенсуального 

подхода в исследовании, поскольку на его основе появляется способность аргу-

ментировать очевидность ответов на вопросы, которые в образном выражении 

«носятся в воздухе». В частности, приведённые расчёты объясняют современные 

агрессивные настроения западной коалиции государств в отношении богатой 

природными ресурсами России, выражающие в стремлении отторгнуть их. 

Социально-экономическая палитра вопросов не исчерпывает возможности 

сенсуализма. В таком относительно новом направлении исследования практики 

действительности, как экологическое, сенсуальный подход является тоже весьма 

востребованным. Ученые Урала, например, весьма успешно реализуют это на-

правление. Чувственное восприятие, которым характеризуется сенсуализм, позво-

ляет выявлять негативные воздействия хозяйственной деятельности населения на 

природную среду Урала. Такое неблагоприятное воздействие обусловлено несо-

вершенством технологических процессов, нерациональностью использования ес-

тественных ресурсов, недостаточным развитием экологической инфраструктуры. 

Экологические проблемы особенно рельефно позиционируются вокруг го-

родов горнодобывающего типа, где в течение многих лет сохраняются нарушен-

ные земли, терриконы, карьеры, зоны обрушения, отвалы. При таких негативных 

явлениях вполне оправданно отмечать и более общие проявления экологического 

характера: урбанизированность территории и промышленная концентрация при-

вели к нарушению экологического  равновесия. 

Характеризуя более разносторонне и глубоко экологическую ситуацию в 

регионе, исследователи в книге «Россия и её регионы: интеграционный потенци-

ал, риски, пути перехода к устойчивому развитию» опубликовали предлагаемую 

ими стратегию решения экологических проблем региона (табл.2) [7, с.375]. 

Данное и иные исследования имеют практическую значимость и примене-

ние в хозяйственной практике. Гуманизация научного знания имеет при этом 

причинно обусловленный характер. 
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Таблица 2 

Стратегия решения стратегических проблем региона 

№ п/п Мероприятия по уровням Методы и средства 

1 А. Базовые (стратегические): реструк-

туризация экономики и совершенство-

вание технологии природопользования 

Увеличение доли обрабатывающих произ-

водств, глубокая переработка сырья, пере-

работка техногенных образований 

2 Б. Тактические:  

- разграничение предметов ведения и 

полномочий в сфере природопользова-

ния; 

- целевые комплексные программы в 

разряде экосистем 

Соглашения, целевые программы, проек-

ты 

3 В. Текущие: экологизация производст-

ва, культура производства 

Соблюдение технологической и производ-

ственной дисциплины, экологические ме-

ры в воспроизводственном процессе 

 

Социализация как направление исследований оправданно сформировалась 

на основе осмысления того, что население любой территориально общественной 

системы является центральным звеном воспроизводственного процесса, а каждый 

человек имеет своё индивидуальное пространство, а также совокупность требова-

ний к уровню благосостояния и среде обитания в ходе жизненной практики. 

Экологизация как второе актуальное направление исследований причинно 

обусловлено нарастающим антропогенным воздействием на природную среду при 

осуществлении хозяйственной деятельности, что формирует экологический  им-

ператив в процессе проведения исследовательской практики в составе наук об 

обществе. 

Оба направления – социологизация и экологизация опираются на сенсу-

альный подход в постановке формирующихся проблем для последующего их ре-

шения. 

В отличие от сенсуального подхода логический подход, называемый также 

философским, сопутствует эмпирическому изучению сенсуального происхожде-

ния или имеет самостоятельное применение в том случае, когда целью исследова-

ния, кроме фактологии, является обогащение науки новыми теоретическими вы-

водами и обоснованиями. Рефлексия такого характера может быть определённым 

образом структурирована.  По нашему мнению, она может быть представлена в 

виде набора целевых установок по теоретическому обогащению уже имеющегося 

знания. Ими являются следующие: 

- исследование динамики общественных процессов в ходе смены формаций; 

- обоснование конструктивной роли гносеологии в научном предвидении; 

- философия логических связей в моделях функционирования и совершен-

ствования; 

- смысловое обогащение понятийного аппарата; 

- систематизация явлений и процессов. 

В целевой установке изучения динамики общественных процессов в ходе 

смены формаций, которая в перечне представленных целевых установок названа 
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первой, частным случаем можно считать исследование процесса использования 

нововведений в практику хозяйствования. Результаты философского осмысления 

этого процесса опубликованы в научной статье коллектива авторов [6, с.172-182]. 

В ней представлена логика последовательности принятия решений о ново-

введениях с выделением этапов: ознакомления и появления интереса к нему, этап 

оценки и апробации, адаптации к нововведению. Выделены при этом также груп-

пы характерных черт нововведений, такие как степень превосходства над други-

ми, выраженных совокупностью названных показателей.  Отражена также слож-

ность нововведения в степень соответствия предлагаемой инновации существую-

щей системе ценностей общества. Показана значимость и возможность распро-

странения новшества, в том числе в пространственном аспекте – диффузия на 

возможно больших территориях. 

Подобное теоретическое осмысление процесса и результата нововведений 

пополняет новым смыслом знание по этому вопросу. 

В философском осмыслении и реализации других целевых установок среди 

названных выше наиболее востребованными в научных изысканиях выступают 

гносеологические параметры. Одним из таких параметров является представление 

об исторической последовательности использования исследовательских парадигм 

от системно-структурной, к цикловой и информационной. 

Преемственность парадигм способствует образованию исследовательских 

идей, направленных на конструирование новых концепций с учётом не только 

меняющихся условий жизнедеятельности, дифференцированных в пространстве, 

но и возможностей и потребностей общества [3, с.9]. 

Использование новых понятий, а также изменение смысла традиционных, 

освещено в литературе [напр., 1,2] и служит упорядочению представлений о явле-

ниях  и процессах и более идентичному пониманию терминов, обогащая блок 

теоретического знания. 

Что касается проблематики систематизации, то мы считаем её наиболее 

важной для обогащения теоретического знания целевой исследовательской уста-

новкой при использовании логического  подхода. В настоящее время оправданно 

позиционировать наличие, по крайней мере, трёх типов классификаций, приме-

няемых в ходе изучения социально-экономических явлений. 

К одному из типов относятся классификации с использованием нескольких 

критериев. Они обладают ёмкостью и разнообразием содержания самих критери-

ев. К другому типу относятся линейные распределения избранных для анализа 

критериев. При этом, дифференциация изучаемых предметно-объектных сущно-

стей возможно не только по признакам их состояния,  но и по процессуальным 

признакам. 

Своеобразной разновидностью выступают классификации третьего типа, 

отличающиеся сочетанием критериев, расположенных между собой в координа-

ционном распределении (в одном ряду по значимости) и критериев иерархических 
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(соподчинённых по значимости). Примеры названных типов классификаций так-

же имеются в научных публикациях [напр., в 3, с.13-16].  

Считаем, что кратко охарактеризованные  в данном тексте направления на-

учных исследований соответствуют современному процессу гуманизации знания 

и могут быть представлены наглядно (рис). 
 

Гуманизация процесса познания 

Сенсуальный, чувственный подход Рациональный, логический подход 

Социальные  

проблемы 

Экологические  

проблемы 

Проблемы  

гносеологии 

Проблемы  

систематизации 

Рис.1 Актуальные проблемы экономических исследований 
 

Представленная дифференциация двух направлений научных исследова-

ний в ходе гуманизации экономического знания является результатом философ-

ского осмысления фактологического и теоретического знания разработок, выпол-

няемых либо по заказам хозяйственных или административных структур, либо в 

рамках квалификационных изысканий различного уровня. 

Распределение инновационного процесса гуманизации экономики на два 

методологических подхода  с последующим делением на наиболее важные блоки 

изучаемых проблем не противоречит, а наоборот согласуется с составными час-

тями масштабного  и многогранного экономического знания. При этом, имеет ме-

сто распределение на более дробную проблематику исследуемых вопросов в под-

ходах каждого вида. 

Масштабное экономическое знание дифференцируется по признаку изу-

чаемых предметно-объектных сущностей на экономику промышленности, сель-

ского хозяйства, инфраструктурных и управленческих структур. Оба методологи-

ческих подхода используются в ходе исследовательской практики при изучении 

всех этих образований. Следует отметить также, что экономическое знание диф-

ференцируется по признаку изучаемого пространства с использованием деления 

таксонов разного территориального размера – от первичных субъектов экономи-

ки, локализованных в пространстве и занимающих небольшие территории, до 

крупных – регионов масштаба субъектов федерации и межстранового размера с 

их сложной внутренней таксономической структурой. 

В связи с этим очевидным является то, что к настоящему времени экологи-

ческое знание традиционно упорядочено и подразделяется на большое число эко-

номических дисциплин, что весьма ярко отражено в образовательной практике.  

Поэтому оправдан вывод о том, что процесс обогащения уже накопленного зна-

ния включает в себя не только новые актуальные направления, но и междисцип-

линарный характер их использования.  

Что касается проблематики изучаемых вопросов, то она формируется на 

основе потребностей общества как в объяснении явлений и процессов жизни, так 

и в рекомендациях по решению поставленных проблем. 

Оправданно отметить то обстоятельство, что использование сенсуального 

подхода характерно для эмпирического исследования, тогда как рациональный 

подход применим в изысканиях, направленных на обогащение теоретического 

знания. При этом, вполне справедливо также представление о том, что многие эм-
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пирические исследования по выявлению тех или иных закономерностей и 

влияющих факторов могут служить благодатным базисом формирования новых 

теорий, концепций и парадигм развития. 

Иными словами, эмпирические исследования при использовании философ-

ской рефлексии могут служить теоретическим обобщениям, проявляя в ходе вы-

полнения исследования, нацеленного в основном на поиск неизвестных фактов 

многоаспектной жизнедеятельности общества, в том числе и логический, фило-

софский подход. 

Выводы. Обобщая представленный в тексте опыт осмысления процесса гу-

манизации экономического знания, считаем полезным дифференцировать данный 

процесс, нацеленный на поиск нового знания для обогащения уже накопленной 

его совокупности, с помощью использования двух подходов. 

Первый из них – чувственный, обусловленный теорией сенсуализма на ос-

нове выявления и постановки проблем в образном выражении «носящихся в воз-

духе» и отражающих насущные потребности общества по их решению. 

Второй – логический, основанный на рационализме философской рефлек-

сии, приносящей обогащение теории познания, создающий платформу для фор-

мирования новых или обновления прежних несостоятельных концепций, про-

шедших проверку практикой жизни. 

Оба подхода могут быть  также продолжением одного другим: в ходе осу-

ществления эмпирического исследования фактологические выводы могут способ-

ствовать созданию теоретических обобщений, пригодных в деле формирования 

парадигм развития в позитивном для общества ключе. 

Оправданно отметить при этом, что дифференциация проблем, изучаемых 

экономическими науками, носит черты многоаспектности, что весьма зримо про-

является в тематике обсуждений на научных конференциях. Однако в рамках ак-

туального направления гуманизации экономического знания деление основных 

методологических подходов на сенсуальный и рациональный с очевидностью 

просматривается. 
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Аннотация. Статья посвящена сложившейся за последние пару десятков 

лет насущной проблеме зависимости отдельных отраслей хозяйственной деятель-
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Миграция населения существовала во все времена и исторические эпохи. 

Люди переселялись и меняли места своего обитания вслед за переменой жизнен-

ных обстоятельств и бытовых условий. Россия, равно как и СССР в целом, была 

изъята из транснациональной циркуляции населения на протяжении семи с лиш-

ним десятилетий. Начиная с 1990-х годов мы включились в глобальные миграци-

онные процессы как в качестве страны эмиграции, так и страны иммиграции [1]. 

Обстановку, сложившуюся в России после распада Советского союза, 

можно сравнить с самыми сложными периодами истории нашего государства, та-

кими как революция или Великая Отечественная война. Выстроенные на протя-

жении десятилетий институты гражданского общества были уничтожены в один 

день, а новые ещё не были созданы и внедрены в повседневную жизнь. Как отме-

чает Т.А. Прудникова, с этого момента начинает складываться отечественная ми-

грационная система, на которую повлияли распад Советского Союза и образова-

ние постсоветских независимых государств; возросший миграционный обмен как 

с постсоветскими государствами, так и с государствами дальнего зарубежья, а 

также неуправляемое распределение и перераспределение собственного населе-

ния внутри страны; отсутствие обустроенной Государственной границы РФ с 

постсоветскими государствами и налаженного миграционного контроля; обостре-

ние социальных, экономических, политических, этнонациональных конфликтов 

внутри РФ и на ряде сопредельных с ней территорий [2]. 

В условиях отсутствия должного контроля со стороны государственных 

контролирующих и надзорных органов любая сфера экономической деятельности 

стремится «уйти в тень» с целью уклонения от административных барьеров и из-

влечения максимальной прибыли. Поглощение финансово-хозяйственной дея-

тельности теневыми явлениями приводит к неэффективному использованию эко-

номического потенциала и ресурсной базы нашей страны [3]. И сфера миграции в 
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данном случае не является исключением. Все проявления незаконной миграции и 

параллельно следующей вместе с ней теневой экономики возникают, функциони-

руют и развиваются в своих масштабах исключительно из-за пробелов законода-

тельства и отсутствия надлежащего контроля со стороны компетентных органов и 

должностных лиц. 

Изучая вопросы экономической безопасности российских регионов, а так-

же отдельных отраслей хозяйствования с точки зрения зависимости от иностран-

ной рабочей силы, можно прийти к однозначному выводу, что такая зависимость 

имеет место быть. И масштаб данной зависимости имеет внушительные размеры. 

За последние пару десятков лет отдельные отрасли экономики и предпринима-

тельской деятельности оказались полностью зависимы от дешёвых рабочих рук 

трудовых мигрантов. Сфера жилищно-коммунального хозяйства, уборка дворов и 

прилегающих территорий, дорожное и жилищное строительство, пассажирские 

перевозки, такси, курьерская доставка, а также сельское хозяйство уже сложно 

представить без иностранных работников, которыми в подавляющем большинст-

ве случаев являются выходцы из бывших советских республик. 

Имеется несколько причин указанного выше явления: 

- во-первых, с момента распада СССР произошло общественное обесцени-

вание честного, но неквалифицированного труда. Если в Советском союзе абсо-

лютно любая работа восхвалялась на государственном уровне в стиле «Все про-

фессии важны, все профессии нужны», и этому уделялось большое значение, то в 

настоящее время ничего подобного нет даже близко. Современный россиянин 

скорее предпочтёт сидеть дома вообще без какой-либо работы и заработка, чем 

возьмётся за метлу и лопату в должности районного дворника; 

- во-вторых, российские предприниматели очень быстро оценили преиму-

щества иностранных трудовых мигрантов перед гражданами России. Иностранцы 

согласны выполнять грязную и тяжелую работу за меньшие деньги, неприхотли-

вы в быту, нацелены на зарабатывание денег (ведь именно за этим они и приехали 

в другую страну), готовы трудиться неофициально, без заключения трудового до-

говора, а это значит, что за них можно не платить установленных законом налогов 

и сборов. И, самое главное, при возникновении конфликтной ситуации с работо-

дателем, иностранец, с большой долей вероятности, никуда не пойдёт жаловаться, 

так как лишнее внимание к своей персоне и вопросы со стороны правоохрани-

тельных органов ему не нужны; 

- в-третьих, трудовые мигранты намного лучше соблюдают трудовую дис-

циплину и не склонны к употреблению алкоголя (в отличие от коренных россиян). 

Из-за указанных выше причин в настоящее время сложно себе представить 

условного студента Шурика из советской комедии, который утром учится в поли-

техническом университете, а вечером подрабатывает разнорабочим на стройке 

или охранником на складе. Времена изменились, а вместе с ними изменились со-

временные россияне и их отношение к работе. 
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После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 

марта 2024 года, по всей стране прокатились рейды по выявлению нелегальных 

мигрантов. Правоохранительные органы задерживали всех иностранных граждан, 

выходцев из государств-участников СНГ, с целью проверки у них документов. В 

отдельных регионах это привело к настоящему коллапсу в отдельных видах хо-

зяйственной деятельности, работниками которых уже давно являются исключи-

тельно иностранные граждане. К примеру, в Республике Дагестан дворы многих 

крупных городов заполнились мусором по той простой причине, что местные жи-

тели не готовы браться за данную работу при существующих невысоких расцен-

ках на труд. Аналогичная ситуация встречалась и в других регионах нашей страны. 

Для небогатых отраслей экономики трудовые мигранты являются своеоб-

разной палочкой-выручалочкой, и это не может не вызывать определённого бес-

покойства. Если завтра в один момент с улиц наших городов исчезнуть все ино-

странные работники, то даже сложно себе представить к каким последствиям это 

может привести. 

С целью выхода из сложившейся ситуации необходимо снижать зависи-

мость нашей экономики от иностранной трудовой миграции. Свободные рабочие 

руки имеются и в нашей стране в достаточном количестве. А наличие иностран-

ных работников только лишь усиливает уровень безработицы среди местного на-

селения. 

Подводя итог необходимо отметить, что в современных условиях повы-

шенной мобильности населения, ни одна страна не может обойтись без иностран-

ных миграционных потоков на своей территории. Однако при этом всегда необ-

ходимо контролировать количество иностранных работников на своей террито-

рии, чтобы потребность в трудовых мигрантах никогда не превращалась в зави-

симость от них. 
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационных техноло-

гий, продуктов питания. 

 

Создание государственного продовольственного резерва, его постоянное 

обновление и пополнение становится незаменимой задачей современности. 

Реализация этих задач зависит, прежде всего, от базовой мощности сельскохозяй-

ственного производства. 

Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, являющееся его 

базовой отраслью, составляют важную систему экономики страны. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-

ности животноводства является одной из важнейших задач при осуществлении 

скоростного снабжения продовольствием. Для этого в сельском хозяйстве и 

садоводстве следует выращивать сорта высокоурожайных сельскохозяйственных 

культур и садов и осуществлять за ними полный уход в соответствии с 

агротехническими нормами. Создание развитой кормовой базы животноводства и 

кормление животных на научной основе являются одними из важнейших 

задач [1]. 

В эпоху глобализации мировой экономики обеспечение экономической и 

продовольственной независимости страны обязательно обусловлено наличием 

экономического развития, основанного на развитой рыночной экономике. 

Одной из основных целей экономической политики страны является 

обеспечение продовольственной безопасности. Эта важная политика государства 

заключается в управлении экономикой государством, постоянном 
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совершенствовании национальной системы производства продуктов питания, 

внедрении новых методов управления, модернизации перерабатывающих 

предприятий и внедрении безотходных технологий, расширении системы 

хранения продуктов питания, совершенствовании отношений собственности в 

сельском хозяйстве. Промышленности и продолжить создание экспортно-

ориентированных производств, что будет сделано за счет ускорения трансфор-

мации сельской жизни. 

Наряду с соблюдением государственных гарантий, развитие экологически 

чистого производства продуктов питания является одним из важных вопросов на 

перспективу. В условиях растущего спроса на продукты питания в мире особое 

внимание будет уделяться развитию новых видов конкурентоспособной пищевой 

промышленности в Туркменистане. 

Большое значение будет иметь внедрение водосберегающих технологий и 

использование экономически выгодных способов орошения в сельском хозяйстве. 

С использованием этих технологий будут приняты меры по предотвращению 

севооборота и засоления, обеспечению их циркуляции. 

Будет проведена работа по достижению высокой урожайности 

сельскохозяйственных культур за счет совершенствования семеноводства, 

современного контроля за соблюдением агротехнических норм и внедрения 

инновационных технологий в этой сфере [2]. 

Будет развиваться связь сельскохозяйственной науки с производством, 

продолжится внедрение скороспелых и устойчивых к болезням сортов 

высокоурожайных сельскохозяйственных, овощных и плодовых культур. 

Развитие плодоводства и виноградарства расширит сферу деятельности 

агрокомпаний, специализирующихся на внедрении инновационных технологий в 

этих сферах. 

В целях увеличения производства мяса и мясопродуктов, являющегося 

стратегически важной отраслью страны, особое внимание будет уделено 

кормовому обеспечению скота и птицы. В производстве мяса будут внедрены 

безотходные технологии с широким привлечением частных лиц; 

Государство продолжит осуществлять ветеринарный контроль скота и 

птицы. Ветеринарные службы страны продолжат обеспечивать ветеринарную 

защиту отечественного скота и птицы, а также пригодность национальной 

продукции путем продолжения зарубежного сотрудничества, обмена 

информацией, больших поставок ветеринарных препаратов. 

Будет развито производство рыбной продукции, богатой различными 

микроэлементами, необходимыми для укрепления здоровья человека и 

удовлетворения его потребностей. Продолжая развитие рыболовства и рыбного 

производства за счет частных инвесторов, наш национальный рынок будет 

обеспечен высококачественной, экологически чистой рыбной продукцией, 

увеличится ассортимент продукции. Будет усовершенствована система 
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разведения рыбы в искусственных водоемах, проведена работа по адаптации 

новых видов рыб. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности будет повышена 

устойчивость отечественной промышленности, сырьевого и финансового 

обеспечения, созданы дополнительные системы хранения продуктов питания, в 

регионах будет обращено внимание на строительство холодильных складов 

различных форм собственности [3]. 

Будут модернизированы арендные и фермерские отношения в сельском 

хозяйстве, производство продуктов питания будет обеспечиваться местными 

производителями. Государственные субсидии и льготное кредитование будут 

продолжать поддерживать эту деятельность . При этом будет повышена 

ответственность производителей, целевое использование арендованных земель и 

их структура, водопотребление и урожайность будут контролироваться 

государством. 

Будет усовершенствована цепочка поставок национальной платежной сис-

темы, а финансовые операции в цепочке сельхозпроизводители-перераба-

тывающая промышленность-потребители будут осуществляться быстрее [5]. Это, 

в свою очередь, повысит финансовую безопасность производства продуктов 

питания. 

В долгосрочной перспективе будут широко использоваться внутренние 

источники финансирования производства продуктов питания, а гармоничное 

партнерство между государственным и частным сектором в обеспечении 

продовольственной безопасности продолжится. До 2052 года при сохранении 

земли и воды в государственной собственности будет полностью реализована 

долгосрочная и среднесрочная аренда земель сельскохозяйственного назначения, 

производство экологически чистых продуктов питания, импортозамещающее 

малое и среднее предпринимательство в этих сферах. 
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КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации играет фундаментальную роль в достижении экономического сувере-

нитета и противостояния внешним угрозам. Понимание возможных путей повы-

шения продовольственной независимости и поиск внутренних резервов для ее 

обеспечения создает фундамент для выработки наиболее эффективных мер госу-

дарственной политики. 

Ключевые слова: Российская Федерация, национальная безопасность, про-

довольственная безопасность, сельское хозяйство, мелиорация земель. 
 

Проблема: в условиях увеличивающегося международного политического 

давления на Российскую Федерацию, обеспечение безопасности продовольствия 

как основополагающего элемента национальной безопасности государства обре-

тает все большую актуальность. Другой актуальной проблемой является недоста-

точно высокая продуктивность и результативность вовлечения сельскохозяйст-

венных территорий в целях повышения продовольственной независимости Рос-

сийской Федерации. 

Исследование проведено на основании применения теоретических мето-

дов: дедукция, анализ, синтез; эмпирических методов: изучение нормативно-пра-

вовой и научной литературы, наблюдение. 

Результаты исследования 

Говоря о национальной безопасности государства как о совокупности 

стратегических направлений, одним из главных ее элементов выступает продо-

вольственная безопасность, вносящая высокий вклад в экономическую независи-

мость страны. 

Формирование понятия «продовольственная безопасность» берет начало в 

1974 году, когда данный термин впервые был применен в научной мировой прак-

тике на базе Всемирной конференции по проблемам продовольствия, и был трак-

тован как «состояние экономики, при котором каждому гражданину и населению 

страны в совокупности гарантируется обеспечение доступа к питьевой воде, про-

дуктам питания и другим пищевым продуктам в ассортименте, качестве и объе-

мах, необходимых и достаточных для социального и физического развития лич-

ности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения стра-

ны». Данный термин является смысловым производным от понятия «продо-

вольственное обеспечение», которое активно применялось в условиях плановой 

экономики Советского Союза [1]. 
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Рассматривая термин через призму актуальной российской нормативно-

правовой базы, отмечается, что необходимость продовольственного обеспечения 

населения зафиксирована в Доктрине продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, и является неотъемлемым элементом продовольственной безо-

пасности. 

Таким образом, под безопасностью продовольствия в России понимается 

стадия развития общества и экономики, при которой достигается продовольст-

венная независимость, гарантируется экономическая и физическая доступность 

для всех граждан пищевой продукции, соответствующей определенным нормам, в 

объемах не ниже рациональных норм потребления пищевой продукции, необхо-

димой для здорового образа жизни [2]. 

Тренды обеспечения продовольственной безопасности Российской Феде-

рации на современном этапе трактуются преимущественно необходимостью пре-

одоления негативных геополитических условий, являющихся следствием введе-

ния экспортных и импортных санкций в отношении России, и влекущих за собой 

снижение и перераспределение экспортных потоков, сокращение импорта продо-

вольствия, рост себестоимости отечественной продукции, необходимость поиска 

путей качественного замещения импорта. 

В данных условиях на первый план выходит такой элемент безопасности 

продовольствия как самообеспечение страны основными видами сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия или продовольственная независи-

мость. 

Развивая тезис о продовольственной независимости, необходимо отметить, 

что ее индикаторы зафиксированы в числовом выражении в Доктрине продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации, и представляют собой отношение 

объема производства основных видов продукции к объему их потребления. Из 

приведенных в Доктрине 11 индикаторов 7 относятся к продукции растениевод-

ства (зерно, сахар, растительное масло, овощи, картофель, ягоды и фрукты, се-

мена сельскохозяйственных культур) [2]. 

Таблица 1 

Сведения о достижении индикаторов продовольственной независимости  

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 

№ 

п/п 
Индикатор Пороговое значение 

Фактическое значение  

индикатора за 2022 год 

1 Зерно >=95% 191,% 

2 Мясо >=85% 101,8% 

3 Молоко >=90% 85,7% 

4 Яйца >=90% 98% 

5 Картофель >=95% 94,5% 

6 Овощи и бахчевые культуры >=90% 88,5% 

7 Фрукты и ягоды >=60% 47,3% 

8 Сахар >=90% 101,6% 

9 Соль поваренная >=85% 64,2% 

10 Масло растительное >=90% 192,6% 

11 Рыба и рыбопродукты >=85% 165,3% 
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Согласно актуальным данным Федеральной службы государственной ста-

тистики России, только 6 из 11 показателей продовольственной независимости 

достигают минимального порогового значения; по остальным же, в том числе по 

трем показателям растениеводства наблюдается дефицит, на основании чего мож-

но сделать вывод о повышенной важности развития растениеводства как фактора 

достижения продовольственной независимости Российской Федерации (таб-

лица 1) [3]. 

С учетом отмеченной значимости растениеводства, рационально заклю-

чить, что дальнейшее развитие агропромышленного комплекса как драйвера 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации невозможно 

без реализации мер хозяйственного освоения неиспользуемых в настоящее время 

сельскохозяйственных угодий, площадь которых по всей России составляет не ме-

нее 33 млн га, что эквивалентно площадям таких стран как Финляндия или Нор-

вегия [4]. В целях осуществления указанных мер предлагается рассмотреть меха-

низм мелиорации земель в регионах с низкой долей сельскохозяйственных угодий 

в общей структуре земель сельскохозяйственного назначения, а также способы 

реализации данного механизма. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в России со-

ставляет 379,7 млн. гектаров, из которых только 52% относятся к землям сельско-

хозяйственных угодий [5]. Наибольшая доля территорий, относящихся к сельско-

хозяйственным угодиям, приходится на Приволжский, Центральный и Северо-

Кавказский федеральные округа, наименьшая – на Северо-Западный и Дальнево-

сточный (таблица 2). 

Таблица 2 

Сведения о площадях земель сельскохозяйственного назначения  

и сельскохозяйственных угодий по федеральным округам Российской Федерации 

Федеральный округ 
Земель с.-х. 

назначения, млн. га 

С.-х. угодий, 

млн. га 

Доля с.-х. 

угодий 

Сибирский 85,31 40,98 48% 

Дальневосточный 76,49 13,9 18% 

Приволжский 56,12 51,26 91% 

Уральский 48,56 13,86 29% 

Южный 34,72 31,45 91% 

Центальный 34,34 29,35 85% 

Северо-Западный 30,65 5,57 18% 

Северо-Кавказский 13,5 11,39 84% 

Итого по Российской Федерации 379,69 197,76 52% 

 

С учетом совокупной площади регионов, площади земель сельскохозяйст-

венного назначения, близости потенциальных рынков экспортного сбыта, а также 

доли сельскохозяйственных угодий в общей структуре площадей, большой по-

тенциал в части освоения сельскохозяйственных земель, имеет Дальневосточный 

федеральный округ, занимающий 40% территории России, и имеющий 28,5% не-

используемой площади всех входящих в его состав сельскохозяйственных 
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угодий [6]. В данных условиях самообеспеченность субъектов Дальневосточного 

федерального округа плодоовощной продукцией составляет 42%, что в 2 раза 

меньше, чем предусмотрено Доктриной продовольственной безопасности [8]. 

Отношение вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодий к пло-

щади неиспользуемых угодий в Дальневосточном федеральном округе составляет 

3%, уступая по данному показателю только Уральскому и Северо-Западному фе-

деральным округам [6]. 

Выводы 

Таким образом, центральной структурной проблемой наиболее крупного 

макрорегиона России, в части, развития агропромышленного комплекса является 

низкое качество земель, что, в свою очередь, становится стоп-фактором для начала 

реализации новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Ситуация до-

полнительно осложняется количеством и масштабом приходящихся на регионы 

Дальнего Востока природных чрезвычайных ситуаций, среди которых крупней-

шие в России наводнения и лесные пожары. С учетом этого, важнейшим резервом 

роста сельскохозяйственного производства является освоение земель, что воз-

можно достичь посредством применения механизма мелиорации. 

Согласно оценке, при эффективном использовании механизма мелиорации 

земель в Дальневосточном федеральном округе возможно дополнительно вовлечь 

в оборот до 3,3 млн гектаров земель, что позволит запустить агропромышленные 

инвестиционные проекты на сумму более 450 млрд рублей и создать более 20 ты-

сяч рабочих мест. Субъектами с наиболее высоким потенциалом в данной сфере 

выступают Еврейская автономная область, Хабаровский край, Забайкальский 

край, Амурская область, Бурятия и Приморье, поскольку данные регионы обла-

дают наиболее благоприятным климатом и инвестиционным потенциалом. 

В целях повышения эффективности механизма мелиорации в Дальнево-

сточном федеральном округе предлагается реализация следующих мер: 

1. Законодательное изменение схемы возмещения затрат на создание ме-

лиоративных систем в части сроков возмещения затрат. 

Существующая процедура возмещения предполагает взаимодействие ин-

вестора и министерства сельского хозяйства Российской Федерации посредством 

подачи заявки на возмещение через региональные министерства сельского хозяй-

ства, которые на основании собранных заявок осуществляют запрос финансирова-

ния в федеральном ведомстве. При таком порядке взаимодействия возмещение 

возможно только после завершения мелиоративных работ, а срок возмещения за-

нимает более 1 года. 

В части модернизации процедуры предлагается внедрение механизма 

авансирования мелиоративных работ посредством возмещения затрат частных 

инвесторов двумя траншами: от 30% затрат на этапе проведения работ по мелио-

рации, и до 60% – после завершения данных работ. 

2. Качественное повышение кооперации федеральных и региональных 

органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального ок-
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руга в рамках реализации государственной программы эффективного вовлечения 

в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации. Существующая редакция государственной 

программы предусматривает распределение федеральных субсидий по мелиора-

ции на Дальневосточные регионы на уровне не ниже среднероссийского уровня, и 

отмечает зависимость достижения такого уровня от активности исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации [7]. В то же время, согласно заявлению 

заместителя министра сельского хозяйства, по итогу 2023 года субъекты ДФО от-

казались от субсидии по мелиорации на общую сумму 420 млн рублей [8]. С уче-

том того, что на 2024 год в рамках распределения федеральных субсидий по ме-

лиорации земель из Дальневосточных регионов получателем является только 

Амурская область [9], можно сделать вывод о недостаточной активности регио-

нальных органов власти других регионов в данном направлении. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА   

ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ИЗДЕЛИЯ  

 

Аннотация. Рассмотрен процесс заполнения технологического паспорта 

изделия. С использованием CASE-средств построена модель «AS-IS» бизнес-

процесса, выявлены его недостатки и предложена модель «ТО-ВЕ», устраняющая 

эти недостатки. Представлен функционал разработанной информационной систе-

мы для автоматизации заполнения технологического паспорта. 

Ключевые слова: технологический паспорт, анализ бизнес-процесса, мо-

дель «AS-IS», «ТО-ВЕ». 

 

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компа-

ния» (ПНППК) занимается разработкой и производством датчиков и систем для 

навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. Компания имеет 

развитую научную и исследовательскую базу для производства различного типа 

волокон и волоконно-оптических компонентов. ПНППК совместно с Пермским 

государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ) 

создали в Перми Федеральный Центр компетенций Национальной технологиче-

ской инициативы (НТИ) по сквозной технологии «Фотоника» на базе одноимен-

ного консорциума. ПНППК, как один из ключевых участников консорциума, се-

годня считается ведущим российским предприятием в области фотоники, а осо-

бенностью работы Компании остается создание конечных высокотехнологичных 

продуктов, их масштабирование и вывод на российский и мировой рынок. В на-

стоящее время в контур ПНППК входит 9 заводов, научно-технический, образо-

вательный и испытательный центры, а также десяток дочерних компаний. 

Постановка задачи 

Были изучены основные процессы, сопровождающие изготовление изде-

лий, и выявлен наиболее трудоёмкий процесс, требующий автоматизации, а 

именно – заполнение технологического паспорта изделия. 

На предприятии ПАО «ПНППК» ведется изготовление навигационных из-

делий для специальных машин. Изготовление изделия сопровождается заполне-

ние технологического паспорта на изделие. Перед выдачей технологического пас-

порта в производство, сотрудники технологического бюро должны сформировать 

и утвердить форму технологического паспорта, затем производственно-

диспетчерское бюро оформляет служебную записку на типографию для распечат-

ки копий технологических паспортов. После распечатки копии выдаются в произ-

водство исполнителям. После выполнения каждой операции исполнитель запол-

няет паспорт, пишет ФИО, дату и ставит подпись, что подтверждается соответст-

вие изделия конструкторской документации. Формирование технологического 

паспорта происходит в MS Word, заказ копий паспорта приводит с привлечением 

сотрудников другого отдела.  
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Метод проведения исследований 

Для детального анализа рассматриваемого бизнес-процесса была разрабо-

тана модель «AS-IS» («КАК ЕСТЬ») [1-3] в нотации IEDF0. Декомпозиция кон-

текстной диаграммы модели «AS-IS» представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Модель «AS-IS»  

процесса «Заполнить технологический паспорт изделия» 

 

В результате анализа процесса «Заполнить технологический паспорт изде-

лия» были выявлены недостатки: 

1. Технологический паспорт заполняется и хранится только бумажном ви-

де в единственном экземпляре при сроке хранения 15 лет; 

2. Частая утеря паспорта (бумажного); 

3. Трудоемкое восстановление паспорта при утере; 

4. Неудобство заполнения паспорта при выполнении нескольких операций 

разными сотрудниками; 

5. Переписывание паспорта вручную при неправильном/ошибочном за-

полнении; 

6. Длительное утверждение формы паспорта; 

7. Выделение помещения для хранения (архив); 

8. Информация об изделии не защищена, поскольку находится в открытом 

доступе; 

9. Отсутствует отслеживание процесса производства изделия по техноло-

гическому циклу. 

С целью устранения (уменьшения) выявленных недостатков, была по-

строена модель «ТО-ВЕ». Декомпозиция контекстной диаграммы модели ТО-ВЕ» 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Модель «TO-BE» процесса «Заполнить технологический паспорт изделия» 
 

На данной диаграмме полностью исключается блок процесса «Распечатать 

копии утвержденной формы тех паспорта». Вместо бумажного технологического 

паспорта появляется электронный технологический паспорт, заполнение которого 

выполняется исполнителем через универсальное рабочее место. При выполнении 

операции изготовления изделия исполнитель открывает сменное задание через 

Универсальное рабочее место на своем ПК в котором видит все операции и изде-

лия, которые нужно выполнить. Исполнитель выбирает нужное изделие из переч-

ня, выполняет операцию с изделием и нажимает кнопку «Завершить» после окон-

чания выполнения операции. После окончания процесса передаёт изделие по тех-

нологическому циклу на проверку. Исполнитель при входе в Универсальное ра-

бочее место вводит свой табельный номер. После этого изделие по системе пере-

ходит на следующую операцию, и исполнитель передает изделие далее по техно-

логическому циклу. Мастер участка предъявляет изделие с технологическим пас-

портом на проверку отделу технического контроля и военному представительст-

ву. После проверки изделия и электронного паспорта сотрудники отдела техниче-

ского контроля и военного представительства ставят штампы о соответствии из-

делия конструкторской документации. 

Результаты 

В рассматриваемый бизнес-процесс внедрена  информационная система 

«Универсальное рабочее место», фрагмент интерфейса которой представлен на 

рисунке 3.  Информационная система позволяет подгружать технологический 

процесс и эскизы, на основании которого выполняется операция(ии). Например, 

при выполнении операции «Комплектование» открывается доступ на заведение 

номеров комплектующих. При необходимости в некоторых операциях есть воз-

можность заводить параметры на проверочных операциях. Так же в Универсаль-

ном рабочем месте есть архив, в котором хранятся все технологические паспорта 
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на отгруженные изделия. Так же мы получаем постоянный доступ ко всем изде-

лиям, которые находятся в работе и в любой момент можем посмотреть на какой 

стадии изготовления находится каждое изделие в производстве. 

К основным целям внедрения системы можно отнести: 

 автоматизировать заполнение технологического паспорта; 

 избавиться от бумажных технологических паспортов; 

 упростить процесс заполнения технологического паспорта. 
 

 

Рисунок 3. Форма сменного задания для исполнителя 

Достоинства и положительный эффект внедрения ИС: 

1. Простота интерфейса; 

2. Хранение технологических паспортов в электронной базе; 

3. Интегрирована в браузер; 

4. Исключение применения  нескольких программных средств; 

5. Использование электронной подписи; 

6. Упрощение других процессов (подтверждение в SAP R3, подгрузка дан-

ных в базу SmartBase; 

7. Снижение времени заполнения технологического паспорта; 

8. Сохранение в электронной базе технологических паспортов. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-

нены, следовательно, внедрение информационной системы для заполнение техно-

логического паспорта имеет экономическую целесообразность. 
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье обосновывается актуальность и важность развития 

молочного скотоводства, дана динамика потребления молока и молочных продук-

тов на душу населения в разрезе страны в целом, Приволжского федерального ок-

руга и Пермского края. Представлены показатели и проведен анализ развития мо-

лочного скотоводства в Пермском крае в динамике с 2000 года. Показаны объемы 

производства и доли округов Пермского края в общем объеме производства мо-

лока в крае. Выявлены причины, препятствующие  более динамичному развитию 

отрасли. Обозначены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, душевое потребление поголовье, 

продуктивность, закупочные цены, инновационные технологии, высококачест-

венные корма. 

 

Постановка проблемы. Молочное скотоводство является основой обеспе-

чения населения России молоком и молочной продукцией, поэтому обеспечение 

динамичности и эффективности работы данной подотрасли сельского хозяйства 

является важней задачей. Тем более, несмотря на устойчивую тенденцию роста 

производства молока и молочной продукции еще существенной остается удель-

ный вес импорта молочной продукции (более 15%), а потребление молочной про-

дукции населением ниже установленных рациональных норм на 20-25% [1]. Ди-

намика и тенденции развития молочного скотоводства существенно отличается по 

регионам России. Производство молока в сельском хозяйстве превышает расходы 

на личное и производственное потребление только в 33 регионах страны, в ос-

тальных регионах наблюдается дефицит молока. Наилучшие показатели по про-

фициту производства молока у Алтайского края и Удмуртской Республики, у ко-

торой вывоз молока и молочной продукции в четыре раза выше ввоза [4]. В Перм-

ском крае производство закрывает фонд потребления только на 81,8% [3]. 

На продукцию молочное скотоводство в общем объеме производства про-

дукции сельского хозяйства Пермского края приходится более 30%, т.е. оно явля-

ется наиболее развитой и перспективной подотраслью. В целом продукция жи-

вотноводства занимает почти 66% от общего объема производства в сельском хо-

зяйстве края [3]. 

Методы исследования. Для данного исследования основой явились  труды 

российских ученых направленные на изучение вопросов эффективности развития 

молочного скотоводства. Исследование проведено на материалах Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики, которые обрабо-

таны с использованием различных статистических методов. 
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Результаты. Потребление молока и молочных продуктов на душу населе-

ния в целом по Пермскому краю превышает потребление в среднем по стране на 

1,2%. Несмотря на то, что в течение анализируемого периода наблюдалась тен-

денция к росту, данный показатель ниже потребления в среднем по Приволжско-

му федеральному округу на 11%, тем более отстает от медицинской нормы на 

25% (таблица 1). 

Таблица 1 

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год, кг 

Регионы 2000 г. 2005 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Медицинская 

норма 

Российская  

Федерация 
216 235 234 240 241 241 

325 
Приволжский 

федеральный 

округ 

249 279 267 272 274 274 

Пермский край 211 229 230 240 240 244 
 

Анализ состояния и тенденций развития основных показателей молочного 

скотоводства позволяет выявить проблемы с целью разработки предложений по 

совершенствованию его деятельности (таблица 2).  

Таблица 2 

Состояние и тенденции развития молочного скотоводства в Пермском крае 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поголовье КРС на конец года,  
тыс. гол. 
Хозяйства всех категорий 

481,5 365,2 239,6 237,1 228,9 223,7 

В том числе: 
сельскохозяйственные  
организации 

321,9 241,3 174,2 173,6 171,5 169,1 

хозяйства населения 152,2 117,9 42,2 39,4 33,5 29,2 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

7,4 6,0 23,2 24,2 23,9 25,4 

Поголовье коров на конец года, 
тыс. гол. 
Хозяйства всех категорий 

231,5 160,6 103,0 103,5 99,9 97,4 

В том числе: 
сельскохозяйственные  
организации 

119,5 87,2 76,5 76,6 71,6 73,5 

хозяйства населения 108,4 70,8 16,5 16,0 14,3 12,6 

крестьянские (фермерские)  
хозяйства 

3,6 2,6 10,0 10,9 11,1 11,3 

Производство молока, тыс. т 
Хозяйства всех категорий 

625,4 525,5 529,0 547,9 551,1 567,0 

В том числе: 
сельскохозяйственные  
организации 

286,8 311,2 432,6 452,9 457,7 481,9 

хозяйства населения 328,1 221,5 73,9 70,6 67,9 59,4 

крестьянские (фермерские)  
хозяйства 

10,8 8,6 22,5 24,4 25,5 25,7 

Надой на одну корову  
в сельскохозяйственных  
организациях, кг 

2579 3546 6448 6633 6828 7547 

Выход телят на 100 коров  
в сельскохозяйственных  
предприятиях, гол. 

84 81 79 81 79 82 
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За анализируемый период с 2000 года поголовье крупного рогатого скота в 

Пермском крае сократилось в 2,2 раза, а поголовье коров в 2,4 раза. Наблюдается 

рост поголовья коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах, это не может ком-

пенсировать снижение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и в 

хозяйствах населения. За последние четыре года производство молока увеличи-

лось на 7,2 %, в основном за счет роста продуктивности коров в сельскохозяйст-

венных организациях на 17 %. Однако по данному показателю, во многом опре-

деляющему эффективность работы отрасли, край значительно уступает соседним 

регионам со схожим природно-климатическим потенциалом (Кировская область, 

Удмуртская Республика). Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных ор-

ганизациях остается низким и составляет 82 головы. 

Анализ динамики развития молочного скотоводства в разрезе округов 

Пермского края позволяет выявить положительные и отрицательные тенденции с 

целью аккумулирования передового опыта и трансформации его на решения вы-

явленных проблем (таблица 3). 

Таблица 3 

Объемы производства (т) и доля (%) отдельных муниципальных  

и городских округов в общем объеме производства молока 

Округа 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Удельный вес 

от общего  

производства  

в среднем  

за последние 

пять лет, % 

Березовский 19444 21532 23752 26416 26859 4,4 

Большесосновский 16895 18789 19575 19656 19972 3,5 

Верещагинский 33641 35742 34125 31210 32814 6,2 

Карагайский 22227 22801 25169 27761 28391 4,7 

Куединский  24610 27450 28870 28003 30505 5,2 

Кунгурский 49894 58381 60273 63341 68874 11,1 

Нытвенский 33718 35450 37830 40285 41167 7,0 

Октябрьский 12110 12202 12249 11955 11262 2,2 

Ординский 13637 14376 13258 12216 11750 2,4 

Пермский  30344 29757 31881 31171 28641 6,0 

Сивинский 30169 32635 34407 35571 39893 6,4 

Суксунский  8198 7910 8735 9197 10138 1,6 

Уинский 10207 9830 8426 6021 2990 1,3 

Частинский 32318 27288 28997 29740 33635 5,6 

Чернушинский 11191 11023 11165 11056 10066 2,0 

Чусовской 20457 22786 24457 25338 28068 4,5 

Кудымкарский 17180 17948 18797 18409 19198 3,4 

Юсьвенский 19816 21039 23197 22773 23157 4,1 

Прочие 99303 102046 102701 100988 99635 18,4 

Пермский край 505359 528995 547864 551107 567015 100 

 

Более 11% общего объема производства молока в крае приходиться в Кун-

гурском муниципальном округе. Значительные объемы производства молока 
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обеспечивают хозяйства Нытвенского, Частинского, Верещагинского, Сивинского 

и Пермского округов. Наиболее динамично развивается молочное скотоводство в 

Березовском, Карагайском, Кунгурском, Чусовском, Нытвенском округах, снижа-

ется производство в Ординском, Пермском, Октябрьском, Чернушинском округах 

и особенно значительно снижается производство молока в Уинском муниципаль-

ном округе. 

Выводы. Несмотря на выявленную положительную динамику в развитии 

молочного скотоводства в качестве основных проблем, мешающих более дина-

мичному развитию отрасли, можно отметить: 

- нестабильность закупочных цен; 

- дефицит высококвалифицированных кадров; 

- слабое обновление основных производственных фондов и низкие темпы 

структурно-технологической модернизации; 

- недостаточный уровень производства высококачественных кормов; 

- увеличение племенного высокопродуктивного скота. 

Для решения данных проблем необходимо: 

- установление экономически обоснованных закупочных цен и ограниче-

ние диктата предприятий переработки и торговли; 

- для закрепления в сельском хозяйстве высококвалифицированных кадров 

следует повышать качество жизни сельского населения. Чтобы повысить качество 

жизни следует не только повысить размер заработной платы в отрасли молочного 

скотоводства не ниже средней по региону, но и значительно улучшить условия 

труда и жизни сельского населения; 

- внедрение инновационных технологий в отрасли с целью успешной реа-

лизации региональных условий развития отрасли, как автохтонных (кормовая ба-

за), так и антропогенных (селекционная работа, районированные породы крупно-

го рогатого скота, система кормления и прочие); 

- совершенствование и увеличение мер государственной поддержки отрасли; 

- внедрение геномной селекции животных, из чего вытекает необходи-

мость создания референтной базы данных животных и эмбрионального центра, 

аукционной площадки для реализации племенного материала. 
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В современных условиях реализации государственной программы по им-

портозамещению, направленную на формирование технологического суверените-

та, особенно, в отраслях агропромышленного комплекса, большое внимание от-

водится вопросам повышения эффективности деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций [3].  

В Пермском крае, большинство хозяйств имеют молочную направлен-

ность, что обусловлено благоприятными условиями развития молочного ското-

водства. Основными лидерами по объемам производства молока являются Кун-

гурский, Пермский, Сивинский муниципальные округа, а также Верещагинский, 

Нытвенский и Суксунский городские округа. В общем объеме производства сово-

купная доля этих муниципальных образований составляет почти 41%. Доля объе-

мов производства молока в Суксунском городском округе незначительна, и она в 

основном приходится на валовой надой молока в ООО «Суксунское». 

Одном из передовых предприятий региона, занятым воспроизводством 

красной суксунской породы, как племенной репродуктор, развитием молочного 

животноводства с полным циклом производства молока и доведением его до ко-

нечного потребителя, считается ООО «Суксунское», Суксунский городской округ 

Пермского края. Проведённое исследование показало, что в хозяйстве за 2020-

2022 гг. среднегодовое поголовье коров выросло на 105 головы, валовое произ-

водство молока увеличилось на 6 862 центнера (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ производства молочной продукции ООО «Суксунское» 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Изменения  

2022 г. к 2020г. 

(+/-) 

Валовое производство молока, ц.  52 808 58 235 59 670 6862 

Среднегодовое поголовье коров, гол.  896 958 1 001 105 

Численность работников чел. 140 95 87 -53 

Валовый выход молока  

на 1 чел.час, кг.  
377,2 613 685,8 308,66 

Продуктивность коров, ц.  58,9 60,7 59,6 0,7 
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Анализ производства молока показал, что наибольшую долю в структуре 

занимают затраты на корма (41,3%), заработная плата с начислениями (29,1%). 

Доля амортизационных отчислений составляет 9,6%, материальные затраты – 

7,1%. Высокие затраты на производство молока по статье «Корма» связаны с низ-

ким уровнем конверсии грубых кормов, что увеличивает объем их потребления. 

Применение современных технологий в молочном скотоводстве способст-

вует повышению экономической эффективности сельскохозяйственных организа-

ций и производству продукции в соответствии с международными стандартами 

по качеству [1].  

Для снижения расходов на производство кормов и повышения эффектив-

ности производства молока, можно использовать инновационные технологии по 

сбалансированию кормовых рационов. Так, использование кормовой добавки 

ActisafSс 47 позволяет контролировать уровень pH и стимулирует рубцовую мик-

рофлору для лучшего переваривания грубой клетчатки объемистых кормов пло-

хого качества, таких как солома. Использование кормовой добавки позволяет 

также повысить энергетическую эффективность питания коров, что способствует 

увеличению производства молока и набору веса животных, снижает содержание 

соматических клеток в молоке. У коров с применением добавки ActisafSc 47 

улучшаются аппетит и «поедаемость» корма [2].  

В ООО «Суксунское» предлагаем регулярно производить контроль по-

требления сухого вещества коровами по разнице массы розданного и съеденного 

корма, а также содержанию сухого вещества в кормосмеси. В связи с улучшением 

рубцового пищеварения потребление сухого вещества животными увеличивается, 

при этом удои возрастают. За счет увеличения конверсии кормов, возможно сни-

зить себестоимость кормового рациона на 3,3%. Экономия затрат корма на 1 кг 

молока при использовании комовой добавки ActisafSc 47 может составить 0,97 

руб. (таблица 2). Экономия затрат корма на все поголовье в хозяйстве (1001 гол) 

за период 305 дней лактации может составить 296 тыс. руб.  

Таблица 2 

Эффективность применения кормовой добавки «Actisaf Sc 47» 

Показатели 
Без  

добавок 

С кормовой 

добавкой 

ActisafSc 47 

Отклонение, 

(+/-) 

Потреблено сухого вещества рациона, кг   23,16 24,16 + 1,0 

Продуктивность коров ц.  59,6 63,5 + 3,9 

Из 1 кг сухого вещества получено молока   1,39 1,50 + 0,11 

Стоимость кормового рациона, тыс. руб.   23288 24 068 + 780 

Экономия затрат корма на 1 кг молока, руб.  - 0,97 - 
 

Экономическая эффективность использования кормовой добавки ActisafSc 

при составлении комовых рационов в ООО «Суксунское», Суксунский городской 

округ Пермского края, позволит повысить продуктивность коров и валовой надой, 

в среднем на 8,4%. В результате, выручка от реализации молока может увеличит-

ся на 12 млн. руб., а прибыль от продаж на 9 млн. руб. (таблица 3). 
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Таблица 3 

Экономическая эффективность использования современных технологий  

для производства молока  

Показатели 
Факт, 

2022 г. 

После внедрения 
кормовой добавки 

ActisafSc 47 

Абсолютное 
изменение 

(+/-) 

Поголовье коров, гол.  1001 1001 - 

Продуктивность коров, ц  59,6 64,65 5,05 

Валовой надой молока, ц  59 670 64 725 5055 

Выручка от реализации продукции, всего, 
тыс. руб.  

149 597 161 651 12 054 

Себестоимость продаж, тыс. руб.  136 679 139 713 3 034 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  2 944 11 964 9 020 
 

В целом, проведенное исследование показало, что для повышения эффек-

тивности производства молока в сельскохозяйственных организациях необходимо 

использовать современные технологии. Так, при составлении кормовых рационов, 

для повышения конверсии корма, желательно добавлять кормовые добавки. Ис-

пользование кормовой добавки ActisafSc 47 в рационе молочного стада, в ООО 

«Суксунское», будет способствовать более эффективному перевариванию кормов 

и усвоению питательных веществ в рубце животного, что, в свою очередь, приве-

дет к улучшению пищеварения и повышению аппетита у животных, а, значит, 

улучшению физиологического состояния дойного стада и увеличению продук-

тивности.  
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В современных условиях глобальной конфронтации мировых держав, бес-

прецедентного секционного давления на российскую экономику и введения ог-

ромного количества ограничений, препятствующих эффективному развитию про-

изводства в стране, в том числе и агарного производства, вопросы продовольст-

венной безопасности в рамках национальной безопасности имеют ключевое зна-

чение. На данном этапе существенно возросли риски и угрозы, обостряющие про-

блему продовольственной безопасности, об этом пишут многие отечественные 

ученые [1;3;4]. Среди макроэкономических угроз, безусловно, стоит отметить по-

вышение темпов инфляции в потребительском секторе экономики, что повлекло 

за собой снижение потребительского спроса на продовольственные товары, со-

кращение доходов предприятий АПК, сжатие деловой активности в аграрной 

сфере. Актуальность проблемы определила цель исследования в данной статье - 

проанализировать влияние инфляционной угрозы на социально-экономические 

показатели, которые косвенно и непосредственно могут оказывать влияние на 

продовольственную безопасность региона. 

Таблица 1 

Изменение номинальных и реальных денежных доходов населения  

Пермского края за период 2015-2022 гг. 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.  

Среднеду-

шевые но-

минальные 

денежные 

доходы  

населения в 

месяц, руб. 

31605,9 27748,9 28340,3 28736,5 30618,2 30236,6 32750,2 37252,6 

Темп при-

роста сред-

недушевого 

номиналь-

ного денеж-

ного дохода 

в месяц, % 

16,0 -12,2 2,1 1,4 6,5 -1,2 8,3 13,7 

Темп  

прироста  

реального  

располагае-

мого денеж-

ного  

дохода  

населения, 

% 

103,1 80,3 99,0 97,9 101,5 94,3 100,7 96,6 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным источника [2] 

 

В качестве информационной базы в исследовании использовались стати-

стические данные Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю за период 2013-2023 гг., представленные на 

официальном сайте. Данные в таблице 1 свидетельствуют, с одной стороны, о 
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росте номинальных денежных доходов населения в целом за период исследования 

почти на 37%, но, с другой стороны, о сокращении реальных располагаемых де-

нежных доходов на 25,3%. Другими словами, в 2022 г. по сравнению с 2015 г. 

ценность каждого заработанного 1 рубля снизилась до 75 копеек.  

Таблица 2 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения  

Пермского края (в месяц), кг 

Вид товара 
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Говядина  107,7 89,9 89,7 87,3 89,7 87,5 87,0 83,0 -23,0 

Рыба  

мороженая 174,0 144,5 142,2 102,9 97,3 104,1 106,0 103,7 -40,4 

Масло  

сливочное 79,0 66,4 56,2 55,8 54,0 49,9 51,2 47,7 -39,6 

Масло под-

солнечное 283,0 241,4 280,2 287,4 313,1 245,7 240,2 258,6 -8,6 

Молоко, л 575,5 483,5 448,3 468,8 477,3 460,3 483,1 465,0 -19,2 

Яйца,  штук 5592,9 4864,1 5379,9 5557,0 5470,1 4941,7 4409,0 4893,9 -12,5 

Сахар-песок 579,7 521,0 675,9 727,5 789,1 796,3 643,9 511,2 -11,8 

Мука  

пшеничная 937,1 806,0 841,2 902,4 865,5 793,5 773,0 746,2 -20,4 

Хлеб и хле-

бобулочные 

изделия  643,4 519,0 524,5 526,6 524,6 496,0 494,5 467,8 -27,3 

Рис  465,4 410,7 438,1 437,4 434,1 378,2 389,1 344,3 -26,0 

Макаронные 

изделия 444,5 389,7 410,8 418,7 413,3 363,6 338,6 335,6 -24,5 

Картофель 1231,9 1365,0 1095,4 1217,9 1439,6 1187,2 793,9 840,9 -31,7 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным источника [2] 

 

В результате покупательная способность среднедушевых денежных дохо-

дов населения Пермского края за период исследования значительного сократилась 

(таблица 2). Наибольшее сокращение покупательной способности произошло по 

таким ценным для человека продуктам, как рыба замороженная и сливочное мас-

ло – на 40% каждый соответственно. Кроме того, почти на одну треть сократилась 

возможность потребителей приобрести классические товары Гиффена – хлеб, рис, 

макароны, картофель. Безусловно, в такой ситуации страдают не только потреби-

тели, особенно группа с низким уровнем дохода, доля которой составляла на ко-

нец 2022 года 11,5% от общей численности населения края [2], но предприятия 

АПК, реальные доходы которых также сокращаются. В таких условиях начинает 

проявляться эффект наподобие эффекта Манделла-Флеминга (эффект импортных 
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закупок), только не на макроэкономическом уровне, а на региональном. При сни-

жении покупательной способности потребители начинают покупать импортную 

продукцию или продукцию производителей из других регионов, если она дешев-

ле, чем у местных производителей. Примеров можно привести достаточное коли-

чество, например, охлажденная птица из Татарстана, Удмуртии, Московской, 

Свердловской и Белгородской областей, индейка из Пензенской области, молоч-

ная продукция из Свердловской области, Удмуртии и др. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Инфляционные процессы в потребительском секторе экономики вызва-

ли значительное сокращение реальных располагаемых доходов населения, что 

привело к резкому снижению их покупательной способности; 

2. Низкая покупательная способность при достаточной самообеспеченно-

сти региона продовольственной продукцией стимулирует ввоз более дешевой 

продукции из других регионов. Такая ситуация решает отчасти проблему продо-

вольственной безопасности региона в краткосрочном периоде, но в долгосрочном 

может иметь существенные негативные последствия, связанные с переносом дея-

тельности региональных предприятий на территорию потребителя. 

Безусловно, грамотная антиинфляционная политика государства может 

стабилизировать уровень цен, но уровень доходов населения – это солидарная от-

ветственность всех хозяйствующих субъектов, от эффективной совместной дея-

тельности которых зависит будущее благополучие региона.  
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Аннотация. Рассмотрено формирование оценочного обязательства в рам-

ках действия новых федеральных стандартов. Установлено, что создание резерва 

по сомнительным долгам требует от экономических субъектов определения мето-

дики его формирования и закрепления соответствующего порядка в учетной по-
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литике.  Предложено учитывать информацию о наличии подтверждающих задол-

женность документов, результатов анализа возможности погашения долгов, а 

также установление предельных сумм резервирования.   

Ключевые слова: оценочное обязательство, резерв, сомнительная задол-

женность, расчеты. 

 

Введение. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчётности нераз-

рывно связано с методическими аспектами организации и ведения бухгалтерского 

учета в рамках действующего законодательства.  

С принятием ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» возникла не-

обходимость отражения данных величин в учете [1]. Понятие оценочного значе-

ния связано с корректировкой стоимости активов.  

В данном аспекте следует четко разграничивать следующие категории: 

оценочные резервы и оценочные обязательства.  Первый вариант предполагает 

корректировку в балансе активов, а второй – обязательств. 

Материалы и методы. Для раскрытия методики формирования оценочных 

резервов использовались методы бухгалтерского учета: оценка, счета и двойная 

запись. Информационной базу составили нормативно-законодательные докумен-

ты в действующей редакции на момент отражения результатов научных исследо-

ваний. 

Результаты. Состав и содержательная часть оценочных резервов приведе-

ны на рисунке 1. 

Таким образом, из вышеуказанных видов оценочных резервов обязатель-

ным для всех экономических субъектов без исключения является создание резер-

ва по сомнительным долгам.  

Следует отметить, что данные правила распространяются на отражение 

информации в бухгалтерском учете. В налоговом учете создание данного резерва 

является лишь правом, а не обязанностью. При этом обращает на себя внимание 

механизм создания резерва по сомнительным долгам согласно налоговому зако-

нодательству. Налоговый кодекс, статья 266, устанавливает алгоритм, который 

следует четко выполнять. Отметим лишь наиболее важные моменты. Во-первых, 

объектом выступает просроченная задолженность от 45 дней (45 - 90 дней – сум-

ма резерва составляет 50% суммы долга, а свыше 90 дней - 100%). Во-вторых, 

существует ограничение по величине резерва по сомнительным долгам. В частно-

сти, максимальная сумма резерва не может быть больше 10% выручки. 

В бухгалтерском учете иной порядок, который организация сама должна 

разработать и утвердить. 

Во-первых, проясним моменты, связанные с понятийным аппаратом. 

Дебиторская задолженность считается сомнительной, если не погашена в 

срок или существует высокая вероятность того, что в установленные договором 

сроки не будет погашена.  

Во-вторых, периодичность проверки дебиторской задолженности, а также 

методику оценки размера резерва необходимо разработать самостоятельно и за-

крепить в учетной политике экономического субъекта [3].  
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Источник: составлено автором  

Рисунок 1. Содержательные характеристики оценочных резервов  

для целей бухгалтерского учета 

 

При формировании подобной информации следует руководствоваться 

принципами достоверности и своевременности информации о состоянии расчетов 

с дебиторами. Следовательно, ответственным работникам организации необходи-

мо анализировать дебиторскую задолженность, идентифицировать сомнительные 

долги, а затем определять необходимую сумму отчислений в резерв. 

Выявить сомнительные долги можно также и по результатам инвентариза-

ции расчетов. 

Размер резерва необходимо определять по каждому сомнительному долгу 

контрагента с учетом его платежеспособности, а также вероятности погашения. В 

случае изменения ситуации, сумма резерва подлежит корректировке.  
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Например, для расчета резерва можно воспользоваться экспертной оценкой 

вероятности погашения долга. При вероятности оплаты 70%-100%, сумма резерва 

не начисляется, а с вероятностью от 0-50% начисляется. Далее необходимо уста-

новить порядок расчета данных отчислений согласно установленной вероятности. 

К примеру, от 0 до 30% - размер резервирования 100% от суммы долга, от 30% до 

50% - 80%, от 50% до 70% - 50%. 

В данном случае рекомендуем вести аналитический регистр бухгалтерско-

го учета дебиторов (таблица 1). 

Таблица 1 

Карточка учета сомнительной дебиторской задолженности по контрагентам 
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ООО 

«А» 

Отгрузка товаров (ТТН  

N 535264 от 19.01.2024 

г.), договор № 356 от 

11.01.2024г. 

Акт сверки взаимных 

расчетов от 30.03.2024 г. 

05.02.2024 75000 

Обеспечение ис-

полнения обяза-

тельства отсутст-

вует 

70 0 

ООО 

"Омега" 

Отгрузка товаров (ТТН  

N 536354 от 20.02.2024 

г.), договор № 401 от 

01.02.2024г. 

Акт инвентаризации рас-

четов от 30.03.2024 г. 

01.03.2024 65000 1. Не подписан 

акт сверки расче-

тов. 

2. Обеспечение 

исполнения обя-

зательства отсут-

ствует 

50 32500 

Источник: составлено автором  

Экономические субъекты также вправе оформить данный расчет бухгал-

терской справкой, приложив подтверждающие документы (договор, товарные на-

кладные, платежные поручения). 

На конец отчетного года неизрасходованные суммы резерва по сомнитель-

ным долгам не следует включать в прочие доходы, если задолженность остается 

сомнительной.  

Сумма созданного резерва является прочим расходом для организации и 

отражается записью: Дебет 91 Кредит 63. 

Списание сомнительной дебиторской задолженности за счет ранее создан-

ного отражается записью: Дебет 63 Кредит 62, 76, 60. 

Восстановлен (уменьшен) резерв по сомнительным долгам: Дебет 63 Кре-

дит 91. 
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Выводы. Таким образом, на конец отчетного года перед составлением фи-

нансовой отчетности рекомендуем: 

 проверить правильность и обоснованность формирования резерва по 

сомнительным долгам; 

 провести инвентаризацию дебиторской задолженности; 

 за счет резерва списать дебиторскую задолженность, нереальную для 

взыскания, если таковая имеется. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Научная статья содержит результаты теоретического и эконо-

метрического исследования использования экосистемного подхода в аграрном 

секторе экономики. По статистическим данным выявлена обратная, но умеренная 

связь между энергообеспеченностью и нагрузкой пашни на один трактор. Резуль-

таты точечного прогноза засвидетельствовали идеальную модель: при росте энер-

гообеспеченности активно снижается нагрузка пашни на один трактор. 

Ключевые слова: экосистемный подход, энергообеспеченность; нагрузка 

пашни на один трактор; парная регрессия и корреляция 

 

Введение 

Развитие аграрного производства в современных условиях держит курс на 

экосистемный подход в формировании и использовании информации об объектах 

учета, анализа и управления. Примером может служить любой объект, исполь-

зуемый на сельскохозяйственном предприятии, но приносящий эффект (экономи-

ческие выгоды). Более распространенным примером формирования и использова-

ния информации в аграрном производстве является трактор. Трактор выполняет 

достаточно много функций в аграрном производстве, но все они связаны с произ-
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водственным процессом. Тракторы используют для вспашки земли, подвоза семян 

и удобрений, вывоза урожая с поля, подвоза кормов животным, транспортировка 

грузов (запасных частей, строительных материалов и т.д.) на внутрихозяйствен-

ных перевозках. Вложения в трактор (стоимость его приобретения) должны при-

носить экономические выгоды предприятию за счет выполнения сельскохозяйст-

венных и транспортных работ. Экосистемный подход в этом случае будет иметь вид:  

- бухгалтерия формирует первоначальную стоимость, начисляет амортизацию; 

- экономическая служба определяет показатели эффективности использо-

вания основных фондов (в том числе трактора) – фондоемкость, фондоотдача, 

фондовооруженность, фондорентабельность; 

- инженерная служба ведет учет сменности, замещения, ремонта, энерго-

обеспеченности, энерговооруженности, нагрузки пашни на один трактор, средний 

срок службы тракторов; 

- заведующий машинно-тракторным парком ведет учет потерь в работе 

трактора (при ремонтах), простоев, ездок с грузом и без груза, использованных 

сельскохозяйственных агрегатов с трактором (сеялка, борона, плуг и т.д.); 

- агроном ведет учет качества обработки почвы трактором (вспашки, боро-

нования, посева и т.д.). 

Таким образом, информационная база о результатах эффективности ис-

пользования трактора формируется кругом пользователей (руководителей и спе-

циалистов предприятия). Этим и подчеркивается актуальность создания единой 

информационной базы в экосистемном формате, предпосылки появления которой 

широко освещаются в научной литературе. 

В настоящее время экосистемный подход в условиях аграрного производ-

ства является предметом дискуссий многих отечественных ученых-экономистов: 

Crzelak A. провел анализ накопления активов фермерских хозяйств в Польше с 

учетом типов производства и в контексте парадигмы устойчивого развития [1]; 

Wrzaszcz W., Prandecki K. обратили внимание на развитие индивидуальных фер-

мерских хозяйств Польши в контексте сохранения почвенных экосистемных ус-

луг [2]; Abbasian M., Mashinchi S.A., Sharp B.  провели оценку энергоэффективно-

сти и экономической эффективности аграрного сектора Новой Зеландии [3]; Ко-

новалова Л.К., Окорков В.В. показали систему управления технологиями как эле-

мент единой системы управления предприятием [4];Пестриков С.П. раскрыл тео-

ретико-методологические основы управления сельскохозяйственной кооперацией 

[5]; Орлянская Н.П., Иващук Ю.С., Медведская Л.В. разработали механизм функ-

ционирования подразделений механизации предприятий АПК и систему анализа 

результатов с помощью экономико-математических методов и инструментальных 

средств[6]. 

Материалы и методы 

Применим экономико-математические методы исследования в определе-

нии зависимости нагрузки пашни на один трактор от уровня энергообеспеченно-

сти предприятия. Энергообеспеченность сельского хозяйства - наличие энергети-

ческих мощностей в сельскохозяйственных организациях в расчете на 100 га по-
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севной площади. Нагрузка пашни на 1 трактор – количество гектар пашни, кото-

рое обрабатывается одним трактором. Для проведения исследования используем 

данные Росстата (таблица 1). 

Таблица 1 

Статистические данные об уровне энергообеспеченности предприятий  

и нагрузке на 1 трактор 

Год Энергообеспеченность, л.с. 
Нагрузка пашни  

на 1 трактор 

2012 211 258 

2013 201 274 

2014 201 290 

2015 197 308 

2016 200 320 

2017 198 328 

2018 200 337 

2019 199 345 

2020 201 349 

2021 200 363 

 

Нагрузка пашни на 1 трактор и энергообеспеченность – показатели взаи-

моувязанные: при росте энергообеспеченности можно ожидать повышение на-

грузки пашни на 1 трактор, тогда энергообеспеченность – фактор, оказывающий 

влияние на уровень нагрузки пашни на 1 трактор. Для определения тесноты зави-

симости необходимо рассчитать коэффициент корреляции по формуле: 

    
       

      
      (1) 

С целью определения числителя в формуле расчета коэффициента корре-

ляции составим рабочую таблицу по определению среднего значения фактора, 

результативного признака и их произведения (таблица 2). 

Таблица 2 

Рабочая таблица по определению среднего значения фактора,  

результативного признака и их произведения  
Год х у ху 

2012 211 258 54438 

2013 201 274 55074 

2014 201 290 58290 

2015 197 308 60676 

2016 200 320 64000 

2017 198 328 64944 

2018 200 337 67400 

2019 199 345 68655 

2020 201 349 70149 

2021 200 363 72600 

Итого 2008 3172 636226 

Среднее значение 200,8 317,2 63622,6 
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Для определения знаменателя в формуле расчета коэффициента корреля-

ции составим рабочую таблицу расчета среднеквадратического отклонения фак-

тора и результативного признака (таблица 3). 

Таблица 3  

Рабочая таблица по определению среднеквадратического отклонения фактора 
№ 

пункта 

Методика расчета х у 

1 Определяет разницу между данными по 2012 году и 

средним значением 
10,2 -59,2 

2 Возводим в квадрат полученную разницу 104,04 3504,64 

3 Определяет разницу между данными по 2013 году и 

средним значением 
0,2 43,2 

4 Возводим в квадрат полученную разницу 0,04 1866,24 

5 Определяет разницу между данными по 2014 году и 

средним значением 
0,2 -27,2 

6 Возводим в квадрат полученную разницу 0,04 739,84 

7 Определяет разницу между данными по 2015 году и 

средним значением 
-3,8 9,2 

8 Возводим в квадрат полученную разницу 14,4 84,64 

9 Определяет разницу между данными по 2016 году и 

средним значением 
-0,8 2,8 

10 Возводим в квадрат полученную разницу 0,64 7,84 

11 Определяет разницу между данными по 2017 году и 

средним значением 
-2,8 10,8 

12 Возводим в квадрат полученную разницу 7,84 116,64 

13 Определяет разницу между данными по 2018 году и 

средним значением 
-0,8 19,8 

14 Возводим в квадрат полученную разницу 0,64 392,04 

15 Определяет разницу между данными по 2019 году и 

средним значением 
-1,8 27,8 

16 Возводим в квадрат полученную разницу 3,24 772,84 

17 Определяет разницу между данными по 2020 году и 

средним значением 
0,2 31,8 

18 Возводим в квадрат полученную разницу 0,04 1011,24 

19 Определяет разницу между данными по 2021 году и 

средним значением 
-0,8 45,8 

20 Возводим в квадрат полученную разницу 0,64 2097,64 

21 Складываем результаты решения в четных пунктах 123,08 10593,6 

22 Полученную сумму делим на количество лет (10) 12,308 1059,36 

23 Получаем квадратный корень от результата расчета 

в пункте 22 
3,508 32,548 

 

   
                    

             
 = 

      

       
 = -0,6 

 

Таким образом, полученное значение коэффициента корреляции показало 

наличие умеренной (по шкале Чеддока), но при этом обратной связи между пока-

зателями энергообеспеченности и нагрузкой пашни на один трактор. В периоды, 

когда наблюдалось снижение энергообеспеченности, демонстрируется рост на-

грузки пашни на один трактор. 

Далее перейдем к парной регрессии для обеспечения информационных по-

требностей в прогнозировании показателей. Уравнение парной регрессии имеет 

вид: 



69 

ŷх = a + b · x     (2) 

Для определения параметров уравнения используем формулы: 

   
          

       
      (3) 

    -5,4 

                (4) 

   1401,52 

Для определения регрессионного значения результативного показателя (на-

грузки пашни на один трактор) и ошибки аппроксимации используем таблицу 4. 
 

Таблица 4 

Рабочая таблица по определению регрессионного значения результата 

Годы х х
2 

ŷх у - ŷх Аi (у - ŷх )
2
 

2012 211 44521 262 -4 1,55 16 

2013 201 40401 316 -42 15,33 1764 

2014 201 40401 316 -26 8,97 676 

2015 197 38809 337 -29 9,42 841 

2016 200 40000 322 -2 0,62 4 

2017 198 39204 332 -4 12,19 16 

2018 200 40000 322 15 4,45 225 

2019 199 39601 327 18 5,22 324 

2020 201 40401 316 33 9,46 1089 

2021 200 40000 322 41 11,29 1681 

Итого 2008 403338 3172 0 78,5 6626 

Среднее 

значение 200,8 40333,8 317,2 х 7,85 х 

 
Среднее значение ошибки аппроксимации, равное 7,85%, свидетельствует 

о хорошем подборе вида модели к исходным данным. 

Однако, может быть, что значения параметров уравнения и коэффициента 

корреляции не являются значимыми, то есть принимающими нулевую отметку 

или несущественно отличающиеся от нее. Для этого следует выдвинуть гипотезу 

H0 и по построенным доверительным интервалам подтвердить ее или отклонить. 

Вначале определим случайную ошибку параметра   по формуле: 

           
    

      
      (3) 

Стандартная ошибка определяется по формуле: 

       
        

   
     (4) 

      28,779 

Тогда случайная ошибка параметра   составит: 

             
       

          
 = 521,016 

Случайная ошибка параметра   определяется по формуле: 
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= 2,594 

Далее определим фактическое значение t-критериев Стьюдента по формулам: 

    
 

  
      (5) 

     2,690 

    
 

  
     (6) 

    - 2,082 

Фактическое значение t-критериев Стьюдента сравниваем с табличным (α 

= 0,05 при числе степеней свободы равное 8 (n – 2) tтабл = 2,306. Таким образом, 

нулевая гипотеза подтвердилась по параметру  , а по параметру    она отклоняется. 

Для построения доверительного интервала определим предельную ошибку 

для каждого параметра: 

∆a = T табл * ma = 2,306 · 521,016 = 1201; 

∆ b = T табл * mb = 2,306 · 2,594 = 6. 

Доверительный интервал по параметру а: 

γa  = a ± ∆a = 1401,52 ± 1201; 

γa min  = 1401,52 – 1201 = 200,52;  

γa max  = 1401,52 + 1201 = 2602,52. 

Доверительный интервал по параметру b: 

γb  = b ± ∆ b = (-5,4) ± 6; 

γb min  = (-5,4) – 6 = -11,4;  

γb max  = (-5,4) + 6 = 0,6. 

Анализ верхней и нижней границ (γa max  и γa min ; γb max  и γb min) доверитель-

ных интервалов свидетельствует о том, что с вероятностью 0,95 (p = 1 – α): пара-

метр а, находясь в указанных границах, не принимают нулевых значений и суще-

ственно отличаются от нуля. В отличие от параметра  а, параметр b, находясь в 

указанных границах, проходит через нулевую отметку. 
 

Результаты расчетов 

В завершение проведем точечное и интервальное прогнозирование. С 95% 

вероятностью определим размер нагрузки пашни на один трактор, если уровень 

энергообеспеченности составит 220 л.с. 

Точечный прогноз: 

yp  = 1401,52 + (-5,4) · 220 = 213,5 га. 

Для получения результата интервального прогноза, найдем стандартную 

ошибку предсказываемого значения – нагрузки пашни на один трактор: 

             
 

 
  

       
 

        
      (7) 

     58,238 
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Предельная ошибка прогнозируемой нагрузки пашни на один трактор со-

ставит: 

∆ yp = tтабл  · myp = 2,308 · 58,238 = 134,5 га. 

Доверительный интервал прогнозируемой нагрузки пашни на один трактор 

составит: 

yp  = 213,5 ± 134,5 га. 

При уровне энергообеспеченности, равном 220 л.с., получим значение на-

грузки пашни на один трактор: 

не меньше, чем 

yp min  = 213,5 – 134,5 = 79 га, 

и не больше, чем 

yp max  = 213,5 + 134,5 = 348 га. 

 

Выводы 

Таким образом, по результатам проведенного исследования обнаружено 

следующее: 

- между энергообеспеченностью и нагрузкой пашни на один трактор выяв-

лена обратная связь, показывающая: при снижении энергообеспеченности наблю-

дается рост нагрузки пашни на один трактор; теснота связи по шкале Чеддока – 

умеренная, это свидетельствует о том, что зависимость явно присутствует; 

- построенное линейное уравнение регрессии и рассчитанные параметры 

данного уравнения вполне удовлетворяют заявленным статистическим данным 

(ошибка аппроксимации не более 8%); 

- точечный прогноз при увеличении энергообеспеченности до уровня 220 

л. показал снижение нагрузки пашни на один трактор до значения в 213,5 га. Этот 

результат близок к идеальному положению.  
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АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты, характеризующие 

значимость заработной платы работников в сельском хозяйстве. Проведен срав-

нительный анализ среднемесячной заработной платы по отраслям экономики. 

Приведены актуальные сведения по заработной плате некоторых профессий сель-

ского хозяйства. Полученные результаты позволили дать отдельные рекоменда-

ции, способствующие дальнейшему росту доходов экономически активной части 

населения сельских территорий, обеспечивающей эффективность и конкуренто-

способность субъектов аграрной сферы экономики. 

Ключевые слова: заработная плата, аграрная экономика, доходы населе-

ния, сельские территории, сельское хозяйство. 

 

Современное развитие аграрной отрасли требует решения важнейших за-

дач, которые многими десятилетиями, к сожалению, не решались, и только нара-

щивали свои масштабы проблематичности. Совершенно справедливо среди мно-

гочисленных проблем сельского хозяйства выделить низкий уровень доходов ра-

ботников сельского хозяйства. 

Так сложилось, что в России на протяжении многих десятилетий главным 

источником доходов для трудоспособного и экономически активного, занятого 

населения является заработная плата. При этом совершенно нет никакой разницы 

в том, рассматриваем ли мы сельские или городские территории. Единственное, 

на что хотелось бы обратить внимание, что при выплате заработной платы работ-

никам сельского хозяйства вполне целесообразно предусматривать, при наличии 

их личной заинтересованности, частичные выплаты заработанных средств в виде 

натуральной оплаты. Ранее в советский период времени и на постсоветском про-

странстве такой тип оплаты прогрессировал. Однако, на сегодняшний день, у са-

мих товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия нет 

экономической целесообразности отправлять результаты трудовой деятельности 

на личное потребление с компенсационной стоимостью, не превышающей себе-

стоимость [1].  

Современный механизм стимулирования и компенсации вложенного труда 

работников в результат сельскохозяйственного производства должен представ-

лять сложную многоуровневую научно-обоснованную систему элементов. В про-

тивном случае сельскому хозяйству грозит все более сложный кризис нехватки 

кадров разного профессионально-квалификационного уровня. Несмотря на то, что 

заработная плата не является единственным фактором, обеспечивающим наличие 

всех необходимых трудовых ресурсов для субъектов хозяйствования в аграрной 

отрасли экономики страны, она все же выполняет одну из важнейших функций 

удовлетворения потребностей работников и членов их семей. Данное утвержде-
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ние вполне справедливо ввиду того, что для трудоспособного населения заработ-

ная плата является «зеркалом» уровня и качества жизни [3, 4]. 

Ставя перед собой цель провести анализ уровня заработной платы работ-

ников сельского хозяйства следует иметь сравнительный базис, в качестве кото-

рого в рамках настоящего исследования представим оценку состояния заработной 

платы работников по Российской Федерации, а также в разрезе восьми федераль-

ных округов России. 

Итак, анализируя некоторые показатели уровня жизни населения в Россий-

ской Федерации (табл. 1) можно отметить что за анализируемые в таблице 22 го-

да, уровень доходов населения увеличился почти в 20 раз, а заработная плата эко-

номически-активной части населения выросла почти в 30 раз. Это говорит о том, 

что заработная плата населения за два последних десятилетия развития рыночных 

отношений в Российской Федерации набирала гораздо более интенсивные оборо-

ты роста нежели социальные выплаты в виде дотаций, пенсий и прочих выплат, 

формирующих доходную часть населения. 

Таблица 1 

 Оценка уровня и качества жизни населения в Российской Федерации  

за 2000-2022 гг.* 

Показатели 

Год Относительное 

отклонение 

2022 г. к 2000 

г., % 
2000 2010 2020 2021 2022 

Среднедушевые денежные  

доходы населения в месяц, руб. 
2281 18958 36240 40304 44937 1970 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников всех организаций, 

руб. 

2223 20952 51344 57244 65338 2939 

Величина прожиточного  

минимума (на душу населения), 

руб./мес. 

1210 5688 11312 11653 13919 1150 

Соотношение величины  

прожиточного минимума, %: 

- со среднедушевыми доходами 

населения 

- со среднемесячной  

номинальной заработной платой 

 

 

189 

 

168 

 

 

333 

 

341 

 

 

 

320 

 

420 

 

 

346 

 

451 

 

 

323 

 

431 

 

 

171 

 

257 

Численность населения  

с денежными доходами ниже 

границы «бедности»: 

- млн. чел. 

- в процентах от общей числен-

ности населения 

 

 

 

42,3 

29,0 

 

 

 

17,7 

12,5 

 

 

 

17,7 

12,1 

 

 

 

16,0 

11,0 

 

 

 

14,3 

9,8 

 

 

 

- 

- 

* Составлено автором по данным Росстат 

Опираясь на данные таблицы 1 также следует отметить, что в России по 

сравнению с темпами роста заработной платы гораздо медленнее растет индика-

тор бедности и регулятор социальной поддержки населения – прожиточный ми-

нимум, который к 2022 году в среднем представлении составил 13919 рублей. 

Помимо статистических данных, которые в официальных источниках публикуют-

ся на 1,5 года позднее реалий, следует обратить внимание, что уже в 2024 году на 
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душу населения России прожиточный минимум установился на уровне 15453 

рублей, что на 1534 рублей выше уровня 2022 года.  

Прожиточный минимум, как отмечалось ранее является пороговым показа-

телем черты бедности в Российской Федерации. В сравнительном соотношении 

двух исследуемых социально-экономических категорий (заработная плата и про-

житочный минимум) можно отметить, что за исследуемый период удельный вес, 

так называемого в России «бедного населения» сократился с 29% до 9,8%. Однако 

эта цифра в численности населения – 14,3 млн. человек еще слишком высока и 

несет серьезную финансовую нагрузку на социальную часть федерального бюд-

жета. 

Если рассматривать в каком из федеральных округов Российской Федера-

ции наиболее высокий и самый низкий уровень средней номинальной заработной 

платы в 2022 году, то следует отметить, что ранги от наивысшего (по размеру 

среднемесячной заработной платы) к наименьшему выстроились следующим об-

разом. Первое место занимает Центральный федеральный округ (83126 руб.), где 

лидером среди регионов является г. Москва (125638 руб.); второе место – Дальне-

восточный федеральный округ (74799 руб.) с лидирующим регионом – Магадан-

ская область (121462 руб.). Замыкает тройку лидеров – Северо-Западный феде-

ральный округ (72465 руб.) с регионом-лидером по уровню заработной платы – 

Ненецкий автономный округ, где заработная плата составила 106949 руб. Среди 

округов аутсайдеров можно выделить Южный и Северо-Кавказский федеральные 

округа, где заработная плата в среднем выражении составила 46231руб. и 37361 

руб. соответственно (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Уровень номинальной заработной платы  

по Федеральным округам Российской Федерации за 2022 г., руб.  

(Составлено автором по данным Росстат) 

Следующим этапом в проводимом исследовании выступает анализ зара-

ботной платы работников по отраслям экономики. Анализ проведен за последние 
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12 лет, начиная с 2010 года. Этот период времени характеризовался ростом рос-

сийской экономики и наиболее устойчивым периодом, чего нельзя сказать о на-

стоящем времени социально-экономического развития в России на фоне мощного 

санкционного давления со стороны США и западно-европейских стран (ЕС) 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников 

разных сфер экономики в Российской Федерации за период 2010-2022 гг., руб.* 
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2
0

2
2
 

Всего по экономике 20952 51344 57244 65338 312 - 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство  

и рыбоводство 

11109 34770 39437 46777 421 15 

Добыча полезных ископаемых 39898 95359 
10347

4 
118376 296 3 

Обрабатывающие производст-

ва 
18991 46510 52410 60439 318 9 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и пр. 
25589 53157 57804 65452 256 6 

Ликвидация загрязнений 16270 36347 40039 46075 283 16 

Строительство 21995 44738 51944 60850 277 8 

Торговля и ремонт  

автотранспортных средств 
18424 41867 50389 57806 314 10 

Транспортировка и хранение 24922 52939 58391 66926 269 5 

Гостиничный бизнес  

и общественное питание 
13466 27411 33225 37572 279 18 

Информация и связь 30346 85648 97434 121262 400 2 

Финансы и страхование 50121 112680 
13022

3 
146637 293 1 

Операции с недвижимостью   17744 37628 43620 48531 274 13 

Научная деятельность 33250 80077 87329 100843 303 4 

Административная  

деятельность 
16103 37090 39225 45067 280 17 

Государственное управление  

и обеспечение военной  

безопасности, социальное  

обеспечение 

25121 54496 58620 63505 253 7 

Образование 14071 39563 43391 48400 344 14 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
15794 49532 50690 55420 351 12 

Культура и спорт, досуг  

и развлечения 
15374 48445 53340 57491 374 11 

* Составлено автором по данным Росстат 
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Анализируя данные таблицы 2 можно констатировать факт того, что зара-

ботная плата работников, работающих в сфере сельского, лесного хозяйства, охо-

ты и рыболовства одна из самых низких на протяжении всего исследуемого пе-

риода. По уровню 2022 года из анализируемых 18 видов экономической деятель-

ности она занимает лишь 15 место. Вместе с тем следует отметить, что за иссле-

дуемые 12 лет заработная плата работников исследуемой отрасли выросла более 

чем в 4 раза. Такой рост является одним из самых значительных среди всех отрас-

лей экономики. Также следует выделить наиболее высокооплачиваемые сферы 

народного хозяйства, это «финансы и страхование» и «информация и связь». В 

этих отраслях экономики заработная плата в 2022 году достигала 146637руб. и 

121262 руб. соответственно.  

Итак, несмотря на наибольший прирост заработной платы за последние 12 

лет в сельском хозяйстве, заработная плата имеет низкую величину и составляет 

лишь 72 % от средней заработной платы по экономике России в целом.По данным 

информационного ресурса BDEX на начало 2024 года заработная плата работни-

ков сельского хозяйства в России приблизилась к отметке 49 тыс. руб. При этом в 

разных организациях по численности сотрудников и объемам производства зара-

ботные платы также разнятся. Так, например, в микро- аграрных предприятиях с 

численностью работников не более 15 человек средний заработок составляет 

29470 рублей, тогда как в малых организациях (до 100 чел. работников) – 44200 

руб., а в средних и крупных (свыше 250 чел.) заработная плата достигает размера 

68760 руб. По экспертным данным, в сельскохозяйственных организациях бюд-

жетной сферы заработная плата работников составляет 39290. С начала 2023 года 

по 2024 год рост заработной платы составил 8,7%. 

Если рассматривать заработную плату в разрезе узких специалистов сель-

ского хозяйства, то можно отметить, что наибольшую заработную плату имеют 

зоотехники – 54700 руб. У агрономов на начало 2024 года заработок достиг уров-

ня 51170 рублей, а трактористы и механизаторы получают за свой труд несколько 

меньше - 47640 руб. и 42930 рублей соответственно. 

Таким образом, проведенный анализ заработной платы работников в сель-

ском хозяйстве показал, что труд аграриев оплачивается по прежнему низко в 

сравнении со многими другими отраслями экономики, что делает привлечение 

высоко квалифицированных кадров и в целом трудовых ресурсов в отрасль весь-

ма проблематичным [5]. Всем известным фактом является то, что фонд оплаты 

труда является неотъемлемой статьей затрат при производстве [2]. Следовательно, 

для увеличения доли фонда оплаты труда при калькуляции себестоимости произ-

водимой продукции, работ и услуг требуется компенсация части материальных и 

прочих затрат за счет субсидирования и дотаций на сельскохозяйственное произ-

водство из средств федерального и регионального бюджетов.  

Вместе с тем аграрная отрасль требует большей популяризации в части 

значимости для продовольственной, экономической и национальной безопасности.  
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Также работодателям следует обратить внимание на возможности исполь-

зования материальных не денежных выплат, например, в виде натуральных вы-

плат, при личной заинтересованности в таковых самих работников. 

Для роста заработной платы работникам сельского хозяйства необходимо 

вести плодотворную работу по дифференцированному ведению сельскохозяйст-

венного производства, способного обеспечить высокий уровень его рентабельно-

сти и конкурентоспособности. Наряду с этим для развития аграрной экономики, в 

большинстве базирующейся на сельских территориях, необходим комплексный 

подход включающий развитие социальной инфраструктуры, позволяющей обес-

печить достаточный уровень и качество жизни сельского населения. 
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