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Реферат. Рассмотрены методические основы совершенствования организационно-экономиче-
ского механизма размещения и специализации продуктовых подкомплексов сибирского региона. 
Воздействие рационального размещения и специализации на темпы роста производства и произво-
дительности труда по своей эффективности не может быть заменено никакими другими органи-
зационно-техническими и технологическими факторами и мероприятиями. Размещение и специ-
ализация продуктовых подкомплексов определяются структурными сдвигами сельскохозяйствен-
ного производства, обусловленными в первую очередь необходимостью рационализации структуры 
потребления пищевых продуктов, численностью, структурой и размещением населения, а также 
наличием ресурсов. В условиях выраженной природно-климатической разнородности территории 
страны, ее регионов очень важным является применение механизма регулирования на основе реги-
ональных экономически значимых целевых программ. Такие программы направлены на техническое 
и технологическое переоснащение, создание экономических условий устойчивого развития приори-
тетных отраслей. При прохождении защиты на федеральном уровне представленных экономи-
чески значимых программ регионы получают возможность софинансирования их из федерального 
бюджета. Совершенствование организационно-экономического механизма размещения и специ-
ализации продуктовых подкомплексов сибирского региона позволяет выявить проблемы в развитии 
агропромышленного производства, определить уровень их государственного регулирования, требует 
дальнейшего осмысления ряда теоретических и методических положений, что усиливает актуаль-
ность комплексных исследований данной проблемы для более полного обеспечения потребностей 

населения в основных продуктах питания за счет собственных ресурсов.
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Abstract. The paper explores the methodological grounds of economic mechanism development. The mecha-
nism is used for distribution and specification of food subcomplexes in Siberian region. The paper finds out 
that distribution and specification cannot be substituted by other technological factors and measures as dis-
tribution and specification are more efficient. Distribution and specification of food subcomplexes are char-
acterized by structural shifts in agricultural production due to necessary efficient structure of food supply, the 
number, structure and distribution of population and resources availability. The authors make a case that due 
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to climate differences in the country and regions it is important to apply the mechanism of regulation on the 
basis of regional economic target programmes. These programmes are aimed at technological reequipment 
and economic favourable conditions for sustainable development of prior branches. When regional authori-
ties defend the regional target programmes, they get subsidies from the federal budget. The development of 
economic mechanism used for distribution and specification of food subcomplexes contributes to revealing of 
the problems in agricultural development and their state regulation level and requires further consideration of 
theoretical and methodological provisions. This strengthens the significance of complex research on fulfilling 

the population needs in food products by means of own resources.

Складывающиеся региональные особенно-
сти в размещении и специализации сельхозпро-
изводства, эффективность отдельных отраслей 
сельского хозяйства по районам Сибири являют-
ся важным фактором развития продуктовых под-
комплексов. Среди множества организационно-
экономических факторов, влияющих на развитие 
агропромышленного комплекса и его продукто-
вых подкомплексов, рациональное размещение 
и углубление специализации отраслей АПК яв-
ляется актуальным и имеет важное значение. 
Воздействие рационального размещения и спе-
циализации на темпы роста производства и про-
изводительности труда по своей эффективности 
не может быть заменено никакими другими орга-
низационно-техническими и технологическими 
факторами и мероприятиями. Рациональное раз-
мещение аграрного производства по природно-
экономическим зонам является важным условием 
увеличения и удешевления производства продук-
ции. При этом такое размещение способствует 
эффективному использованию земельных, мате-
риально-денежных и трудовых ресурсов, а также 
сокращению транспортных затрат [1].

Размещение и специализация сельскохозяй-
ственного производства – динамичный процесс, 
который осуществляется под влиянием измене-
ния потребности в тех или иных продуктах, усло-
вий их производства, переработки и др.

Это две взаимосвязанных стороны едино-
го процесса общественного разделения труда. 
Первое выражает географическое размещение 
сельского хозяйства по природно-экономическим 
зонам и районам, второе – характеризует произ-
водственное направление и отраслевую структуру 
сельхозорганизации с преимущественным ростом 
производства того вида или нескольких видов 
сельскохозяйственной продукции, для которого 
или которых имеются здесь наилучшие условия 
и достигается максимальная экономия затрат.

Теория и методология размещения и специ-
ализации сельскохозяйственно го производства 
применительно к исследуемой проблеме все-

сторонне раскрыты в трудах В. С. Немчинова, 
Л. М. Зальцмана, К. П. Оболенского, 
А. И. Тулупникова и др. Одной из основных пред-
посылок уточнения методических подходов к раз-
работке вопросов совершенствования организаци-
онно-экономического механизма специализации 
и размещения продуктовых подкомплексов явля-
ется переход от административных, максималь-
но централизованных методов хозяйствования 
к экономическим, что способствует построению 
нового хозяйственного механизма, существенно 
расширяющего права предприятий, товаропроиз-
водителей [2, 3].

Основу совершенствования организационно-
экономического механизма размещения и специ-
ализации продуктовых подкомплексов должны 
составить следующие принципы:

– оптимальное размещение отраслей и произ-
водств, выделившихся в процессе общественного 
разделения труда в районах с наиболее благопри-
ятными предпосылками для их развития;

– повышение эффективности регионального 
воспроизводства в АПК как за счет преимуществ 
отраслевой специализации, так и благодаря при-
родно-ресурсным и социально-экономическим 
возможностям регионов.

Дифференциация природно-климатических 
условий, исторически сложившиеся специали-
зация и размещение сельскохозяйственного про-
изводства по природно-экономическим зонам 
в перспективе обусловливают необходимость, 
при единстве сибирского рынка сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, усилить 
дифференцированный подход к формированию 
территориально-отраслевой структуры агропро-
мышленного производства отдельных регионов, 
стимулировать рациональное размещение произ-
водства высококачественной продукции в основ-
ных зонах ее товарного сосредоточения [4, 5].

Целью исследования  является определение 
методических основ совершенствования органи-
зационно-экономического механизма размещения 



«Вестник НГАУ» – 4(41)/2016  151

ЭКОНОМИКА

и специализации продуктовых подкомплексов си-
бирского региона.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования является процесс со-
вершенствования организационно-экономическо-
го механизма развития продуктовых подкомплек-
сов с учетом особенностей сибирского региона.

В процессе научных исследований использо-
ваны следующие методы:

– аналитический, монографический и эко-
номико-статистический – при исследовании со-
временного организационно-экономического ме-
ханизма развития продуктовых подкомплексов 
с учетом особенностей сибирского региона;

– абстрактно-логический и расчетно-кон-
структивный – при разработке методических ос-
нов совершенствования организационно-эконо-
мического механизма развития продуктовых под-
комплексов с учетом особенностей сибирского 
региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При разработке методических основ совер-
шенствования организационно-экономического 
механизма размещения и специализации продук-
товых подкомплексов основополагающим явля-
ется народно-хозяйственный методологический 
подход, в соответствии с которым развитие согла-
суется и оценивается с позиций республиканского 
разделения труда, максимально возможного удов-
летворения потребностей населения в основных 
продуктах питания, прежде всего малотранспор-
табельных, за счет местных ресурсов, создания 
продовольственных фондов для внутри- и межре-
гионального продуктообмена.

Размещение и специализация продуктовых 
подкомплексов АПК определяется структурными 
сдвигами сельскохозяйственного производства, 
обусловленными в первую очередь необходимо-
стью рационализации структуры потребления 
пищевых продуктов, численностью, структурой 
и размещением населения, а также наличием ре-
сурсов, позволяющих реализовать достижения на-
учно-технического прогресса [6].

Проведенные научные исследования позво-
лили определить методические основы совер-
шенствования организационно-экономического 
механизма размещения и специализации с учетом 

особенностей агропромышленного комплекса си-
бирского региона.

1. Агропромышленный комплекс Сибири 
функционирует в условиях многоукладности. 
В 2014 г. целом по Сибирскому федеральному 
округу 50 % сельхозпродукции было произведено 
в личных хозяйствах населения, около 42 – в кол-
лективных хозяйствах и 8,5 % в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. В отрасли растениеводства 
производство зерна сосредоточено в основном 
в крупнотоварном секторе и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, производство картофеля и ово-
щей – в ЛПХ населения. В отрасли животноводства 
удельный вес сельхозорганизаций в целом по СФО 
составляет 45,8 %, ЛПХ – 50,3 %, в некоторых ре-
гионах доля личных хозяйств населения в произ-
водстве животноводческой продукции доходит до 
81–84 % (Республика Тыва, Забайкальский край). 
Здесь государственное регулирование должно обе-
спечить целенаправленное эффективное функцио-
нирование АПК как единого целого на основе со-
гласования интересов, равноправия субъектов всех 
форм хозяйствования. Каждый уклад должен иметь 
свою нишу в продовольственном обеспечении ре-
гионов. При этом необходимо соблюдать принцип 
равного доступа каждого товаропроизводителя, 
занятого в агропромышленном производстве, ко 
всем формам государственной поддержки в рамках 
действующего законодательства [7].

2. Большая дифференциация природных, эко-
номических и социальных условий предопреде-
лила территориальное разделение труда, отрас-
левую структуру и специализацию сельского хо-
зяйства по областям, краям, респуб ликам Сибири. 
Каждая область, край, республика, а в них группы 
районов имеют свои оригинальные черты, специ-
ализация в них носит более конкретный характер 
в силу использования благоприятных местных 
условий. Среди регионов Сибири наибольшей 
обеспеченностью пашней в расчете на душу 
населения обладают Алтайский край (2,6 га)  
Новосибирская (1,4 га) и Омская (1,9 га) обла-
сти, поэтому указанные территории в межре-
гиональном и внутрирегиональном разделении 
труда характеризуются как крупные производи-
тели зерна, картофеля, продукции скотоводства. 
Размещение производства зерновых, овощных, 
картофеля и кормовых культур необходимо рас-
сматривать с учетом целевого использования ко-
нечной продукции: на продовольствие, кормовые 
и технические цели и т. д. Сравнительная оценка 
размещения сырьевых ресурсов показывает, что 
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на территории Сибири сложились крупные ареа-
лы производства зерна, молока, мяса, несмотря на 
недостаток инвестиций и непредсказуемость по-
годных условий [8].

Региональные особенности почвенно-кли-
матических и экономических условий предо-
пределили территориальное размещение и спе-
циализацию производства овощей и картофеля 
и существенное различие в уровне потребления 
этой продукции. Более 69 % производства овощей 
и 63 % – картофеля размещено в Западной Сибири. 
По производству овощей на душу населения осо-
бенно выделяются Алтайский, Красноярский 
края, Новосибирская, Омская, Томская области 
и Республика Хакасия, где оно превышает ре-
гиональные показатели в 1,1–1,7 раза, что гово-
рит о больших возможностях для формирования 
и развития специализированных зон товарной 
продукции с последующей ее реализацией в дру-
гие регионы.

Наличие значительных есте ственных кормо-
вых угодий оказывало влияние на размещение 
овцеводства и специализацию на этой отрасли 
в республиках Алтай, Бурятия, Тыва, Хака сия, 
Забайкальском крае, на долю которых приходит-
ся около 58 % общего по головья. В Кемеровской 
и Иркутской областях, в Красноярском крае на 
большей части сельскохозяйственной территории 
сложилась пригородная специализация с разви-
тым молочно-мясным ското водством, свиновод-
ством и птицеводством. В условиях выраженной 
природно-климатической разнородности террито-
рии страны, ее регионов важным является приме-
нение механизма регулирования на основе реги-
ональных экономически значимых целевых про-
грамм. Преимущество целевых программ в том, 
что они концентрируют ресурсы на наиболее 
значимых направлениях и позволяют ускорить 
развитие отрасли в регионах, привлекая для этого 
дополнительные инвестиции и ресурсы. В свою 
очередь, органы власти федерального, региональ-
ного и местного уровней в пределах своих полно-
мочий с помощью целевых программ воздейству-
ют на производственные и социальные процессы 
в АПК.

Важное значение для углубления терри-
ториально-отраслевой структуры АПК имеют 
приоритетные инвестиционные проекты [9]. 
Инвестиционная политика региона должна быть 
построена таким образом, чтобы не только устра-
нять ограничения свободному притоку капитала, 
но и инициировать его в экономику регионов.

Инструментами господдержки инвестицион-
ных проектов могут быть:

– субсидирование процентных ставок по кре-
дитам;

– помощь в решении организационных во-
просов по предоставлению земельных участков, 
энергетических и газовых мощностей и других 
объектов инженерной инфраструктуры инвести-
ционных объектов;

– налоговые льготы по налогам на имущество 
и прибыль, зачисляемые в региональный бюджет;

– субсидирование части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам для пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.

Нами систематизированы и представлены 
экономически значимые программы и приоритет-
ные инвестиционные проекты, которые направ-
лены на углубление территориально-отраслевой 
специализации регионов Сибири. Однако, как 
показывает опыт Новосибирской области, такие 
программы не получают достаточной поддержки 
со стороны федерального бюджета, поддержка 
идет в основном на региональном уровне.

3. Благоприятным фактором, способствую-
щим совершенствованию размещения и специ-
ализации агропромышленного производства, яв-
ляется развитие системы государственного заказа 
и государственных закупок на основе квот и га-
рантированных цен.

Государственный заказ обеспечивает сель-
хозтоваропроизводителям гарантированный ры-
нок сбыта продукции. Прежде всего, это военные 
госзаказы, заказы на обеспечение продовольстви-
ем социальной инфраструктуры (больниц, школ, 
детсадов и т. д.). В общем итоге это значительные 
объемы потребления продовольствия. В дальней-
шем квоты на производство и реализацию продук-
ции по госзаказу необходимо распространить на 
сельхозпродукцию в объемах, обеспечивающих 
продовольственную безопасность страны, экс-
портные поставки и создание госрезерва.

Реализация продукции в объемах установ-
ленных квот должна осуществляться по гаранти-
рованным ценам, обеспечивающим расширенное 
воспроизводство сельхозтоваропроизводителям. 
Именно по этому пути осуществляется госу-
дарственное регулирование АПК в Республике 
Беларусь и развитых западных странах.

Организационно-хозяйственный механизм 
регулирования сбыта сельхозпродукции должен 
быть построен таким образом, чтобы создать 
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условия для активизации участия местных сель-
хозтоваропроизводителей в государственных 
и муниципальных закупках, расширения их доли 
в общем объеме закупок. В настоящее время во 
многих сибирских регионах доля продукции 
местных товаропроизводителей в общем объеме 
закупок для государственных нужд составляет 
всего 30–35 %.

Одним из направлений увеличения закупок 
местных товаропроизводителей можно считать 
заключение договоров бюджетными учреждени-
ями на основании п. 4, 5 ст. 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (до 100 и до 400 тыс. 
руб.), выбрав в качестве единственного поставщи-
ка местных товаропроизводителей.

В дальнейшем в этом плане рекомендуется 
внести поправки в Федеральный закон № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в части выделения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (осу-
ществляющую свою деятельность на территории 
заказчика) в отдельную категорию участников за-
купок с предоставлением им приоритетного права 
на заключение контрактов на поставку сельско-
хозяйственной продукции для государственных 
и муниципальных нужд. Объемы заказа на сель-
хозпродукцию необходимо увеличить до уровня, 
обеспечивающего продовольственную безопас-
ность страны.

Необходимо также внести поправки об уста-
новлении запрета на допуск пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, при 
осуществлении закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Рост потребления основных продуктов пита-
ния возможен при условии существенного повы-
шения реальных доходов средне- и малообеспе-
ченных жителей регионов. Как показывают про-
веденные исследования, в регионах СФО от 12 до 
20 % населения имеют доходы ниже прожиточного 
минимума. Уровень прожиточного минимума по 
регионам в 2014 г. составил 8–8,5 тыс. руб., рас-
ходы на питание занимают 42–45 %. Согласно ми-
нимальному набору продуктов питания, исполь-
зуемому для расчетов прожиточного минимума, 
потребление мяса и мясопродуктов для взрослых 
граждан составляет в среднем 30–34 кг при норме 
70–75, молока и молокопродуктов – 200–220 кг 
при норме 320–340. Государственная помощь ма-
лообеспеченным гражданам – одно из направле-
ний для увеличения объемов закупок продукции 

для государственных и муниципальных нужд, 
в связи с этим назрела необходимость разработ-
ки и принятия федеральных целевых программ по 
развитию системы школьного и детского питания, 
питания беременных женщин, малоимущих граж-
дан, лиц, находящихся в сложной социально-бы-
товой ситуации. Под эти программы должны быть 
предусмотрены соответствующие субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 
Объемы закупок по данным программам долж-
ны формироваться из продукции отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

4. Проблема совершенствования размеще-
ния и специализации производства может быть 
успешно решена в условиях поддержки крупно-
товарного производства. Поэтому государству 
необходимо оказывать всяческое содействие со-
хранению и развитию вертикально интегрирован-
ных формирований и кооперации. Как показыва-
ет опыт России и развитых стран, кооперативная 
система имеет самый широкий спектр деятель-
ности – закупка сельскохозяйственного сырья, 
его доработка и переработка, хранение и оптовая 
торговля. Кооперация – это во многих, если не 
в большинстве стран с развитой рыночной эконо-
микой – главная опора АПК.

Для Сибири особенно важно развитие коо-
перации в регионах, где основная доля произво-
димой сельхозпродукции сосредоточена в руках 
мелкотоварного производства. В целях развития 
системы сельскохозяйственной кооперации в ре-
гионах разработаны определенные меры под-
держки, которые нашли отражение в программах 
и программных мероприятиях [10].

Государственная поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов может 
идти по следующим направлениям:

– грантовая поддержка на развитие матери-
ально-технической базы (приобретение обору-
дования, специализированного транспорта для 
перевозки сельскохозяйственной продукции, ла-
бораторного оборудования);

– возмещение части затрат сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, осу-
ществляющим заготовку сельхозпродукции 
(в том числе в личных подсобных хозяйствах) для 
дальнейшей ее реализации на промышленную 
переработку;

– субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 
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полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.

5. Важным направлением государственного 
регулирования АПК и стимулирования рацио-
нального размещения и специализации является 
проведение разумной внешнеэкономической по-
литики, регулирование экспорта-импорта. При 
исполнении внешнеэкономической деятельности 
интересы отечественных товаропроизводителей 
должны быть защищены, для них должны быть 
созданы благоприятные условия на отечествен-
ном рынке. Инструментами могут быть таможен-
ные тарифы, квоты, налоги на импортируемые 
продовольственные товары. В Сибири имеются 
благоприятные условия для роста экспорта та-
кой продукции, как зерно, семена и мука твердой 
и ценной пшеницы, макаронные изделия, продук-
ция сыроделия, мед, лен и льнопродукция, про-
дукция птицеводства. Республика Алтай может 
поставлять на мировой рынок продукцию пере-
работки пантов маралов. Широкие возможности 
имеют регионы по расширению экспорта такой 
нетрадиционной продукции, как сушеные ягоды, 
овощи и грибы, кедровые орехи, лекарственные 
и парфюмерные растения и т. д.

В связи со сложной экологической обстанов-
кой большинства стран и нехваткой ресурсов для 
производства сельхозпродукции (земли, пресной 
воды и т. д.), регионы Сибири могли бы выйти на 
продовольственный рынок с экологически чи-
стым продовольствием.

6. В связи с высокими затратами на транспорт, 
обусловленными удаленностью Сибири от густо-
населенной и более развитой европейской части 
России и промышленно развитых стран Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона, в СФО остро 
стоит проблема тарифов на перевозки железно-
дорожным транспортом. Из-за высоких тарифов 
и удаленности регионов СФО от рынков сбыта 
продукция, вывозимая из сибирских регионов, 
имеет высокую стоимость и неконкурентоспособ-
на. По мнению ученых и специалистов, государ-
ство должно стимулировать развитие межрегио-
нальных связей для Сибири.

7. В настоящее время в формировании то-
варных ресурсов региона ведущая роль принад-
лежит оптово-посредническим организациям. 
Значительная часть товара для реализации в роз-
ницу приобретается в оптово-посредническом 
звене (порядка 70–75 %) и непосредственно у из-
готовителей (25–30 %).

Учеными выявлены проблемные вопросы, 
ограничивающие дальнейшее расширение при-
сутствия местной сельскохозяйственной продук-
ции в крупных торговых сетях [1]. Основными из 
них являются: недостаточный уровень развития 
инфраструктуры сбыта и логистики местных то-
варопроизводителей. Продукция местных про-
изводителей, как правило, поступает в продажу 
в необработанном виде и является менее привле-
кательной для потребителя, что не удовлетворяет 
требованию торговых сетей.

8. Особо значимые аграрные субъекты, т. е. 
регионы, традиционно занимающиеся производ-
ством сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия и обладающие благоприятными кли-
матическими условиями и ресурсами для произ-
водства сельхозпродукции в масштабах страны, 
должны получать приоритетную, а главное, ком-
плексную поддержку.

ВЫВОДЫ

1. Совершенствование организационно-эко-
номического механизма специализации и разме-
щения сельскохозяйственного производства как 
одного из условий регионального воспроизвод-
ственного процесса должно быть подчинено:

а) пространственной организации экономи-
ческой деятельности, при которой все регионы 
имеют более или менее равные возможности со-
циально-экономического развития;

б) повышению эффективности, требующей 
рационального использования производственного 
потенциала каждого региона.

Поскольку агропромышленный комплекс 
Сибири функционирует в условиях многоуклад-
ности, каждый уклад имеет свою нишу в продо-
вольственном обеспечении регионов. При этом 
должен соблюдаться принцип равного доступа 
каждого товаропроизводителя, занятого в агро-
промышленном производстве, ко всем формам 
государственной поддержки в рамках действую-
щего законодательства.

2. В регионах Сибири сложилась своя произ-
водственная специализация, которая обеспечивает 
не только внутрирегиональные потребности в про-
довольствии, но и позволяет значительное его ко-
личество вывозить за пределы региона. Поэтому 
важно стратегически ориентировать каждый реги-
он на те реальные перспективы, которыми они рас-
полагают, с тем чтобы получить четкую схему рай-
онирования развития производительных сил при-
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менительно к конкретным условиям, что позволит 
им определить свое место во внутрирегиональном 
территориальном разделении труда.

3. Распределение квот по регионам необхо-
димо осуществлять в зависимости от благопри-
ятных природно-экономических условий для их 
производства, стимулируя при этом более раци-
ональное размещение и специализацию сельхоз-
производства на территории. Для регионов с бла-
гоприятными условиями производства устанавли-
вается высокий уровень квот закупки продукции 
для государственных нужд.

4. Совершенствование организационно-эко-
номического механизма размещения и специали-
зации продуктовых подкомплексов сибирского 

региона позволит направить их развитие на повы-
шение конкурентоспособности продукции, защи-
ту отечественных производителей от экспансии 
более дешевой импортной продукции, что будет 
способствовать обеспечению населения Сибири 
отечественной продукцией в параметрах, задан-
ных Доктриной продовольственной безопасности 
России.

Дифференциация мер поддержки регионов 
в зависимости от территориальной специфики 
могла бы создать необходимые условия для обе-
спечения ускоренного импортозамещения, повы-
шения конкурентоспособности аграрного произ-
водства и решения проблемы продовольственной 
безопасности Российской Федерации.
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