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Аграрный сектор относится к добываю-

щим отраслям и имеет принципиальные осо-

бенности. Он использует воспроизводимые 

ресурсы, которые не истощаются в процессе 

производства. Сельскохозяйственное произ-

водство не может быть прекращено полно-

стью даже в районах Крайнего Севера, так 

как обеспечивает жизнедеятельность корен-

ных малочисленных народов севера, постав-

ляет биологически ценное продовольствие, 

является сферой приложения труда значи-

тельной части населения. Аграрный сектор 

осуществляет экономический, экологический 

и социальный контроль на сельских террито-

риях. В то же время сельскохозяйственная 

продукция преимущественно потребляется в 

стране, развитие сельского хозяйства опреде-

ляется внутренними экономическими усло-

виями. 

Специфической функцией аграрного 

сектора Дальнего Востока является сохране-

ние заселённости территорий и обеспечение 

геополитических интересов страны. Учиты-

вая выполняемые аграрным сектором функ-

ции, он не может рассматриваться только как 

сфера бизнеса. В нём наряду с продукцией 

создаются общественные блага, определяю-

щие условия жизнедеятельности населения, и 

в этом случае его следует рассматривать как 

часть социальной сферы. От его состояния 

зависят численность, миграционные настрое-

ния и закрепление сельского населения. Эти 

особенности должны учитываться при фор-

мировании условий развития аграрного сек-

тора. 

Вклад аграрного сектора в производство 

валовой добавленной стоимости снизился по 

Российской Федерации с 5,2% в 2005 году до 

4,2% в 2010 году и по ДФО с 5,7 до 3,7%. 

При этом отмечаются значительные различия 

между субъектами Федерации от 1,1% в Са-

халинской области до 12,3% в Еврейской ав-

тономной области. Необходимо учитывать, 

что значительная добавленная стоимость со-

здаётся при переработке и реализации това-

ров, произведённых из сельскохозяйственно-

го сырья. Поэтому реальный вклад аграрного 

сектора в экономику значительно выше. 
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Возникший в результате экономических 

реформ диспаритет цен является основным 

фактором разрушения аграрного сектора 

страны. На Дальнем Востоке рост цен на 

промышленные ресурсы и услуги для сель-

ского хозяйства в 1,8 раза, а на продоволь-

ственные товары в 1,3 раза опережает пока-

затели Российской Федерации. Сохранение 

диспаритета цен увеличивает потребность в 

субсидиях и компенсациях из бюджетов раз-

ных уровней. В то же время постоянный рост 

цен на промышленные ресурсы обесценивает 

усилия федерального центра, субъектов Фе-

дерации и сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, так как значительная часть суб-

сидий изымается поставщиками ресурсов. 

Аграрный сектор лишается собственных ис-

точников для развития. Затраты на продук-

цию сельского хозяйства на Дальнем Востоке 

растут более высокими темпами, и разрыв со 

средними показателями по Российской Феде-

рации возрастает. 

Под воздействием диспаритета цен и 

действия ценовой политики рост затрат на 

сельскохозяйственную продукцию опережает 

рост выручки от её реализации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Динамика себестоимости и цен реализации сельскохозяйственной продукции СХО ДФО 
 

Виды продукции 

Себестоимость, руб./ц Цена реализации, руб./ц 
Окупаемость 

затрат 

1990 2011 
2011 к 

1990, раз 
1990 2011 

2011 к 

1990, раз 
1990 2011 

Зерно 21 709 33,8 33 692 21 157 98 

Соя 28 751 26,8 41 1001 24,4 146 133 

Картофель 36 816 22,6 43 1042 24,2 119 127 

Овощи откр. грунта 33 814 24,7 42 1026 24,4 127 126 

Молоко 83 2519 30,3 136 1631 12 163 65 

Прирост КРС 560 14878 26,6 670 8721 13 119 58 

Прирост свиней 370 15072 40,7 490 11193 22,8 132 74 

Прирост птицы 212 6708 31,6 356 7294 20,5 168 109 

Яйцо 102 3710 36,4 126 3846 30,5 123 104 

 

Наибольшие различия сложились в про-

изводстве продукции животноводства. Оку-

паемость прироста крупного рогатого скота 

составляет 58%, молока 65 и прироста свиней 

74%. Рост издержек объясняется, прежде все-

го, ростом цен на ресурсы, так как в послед-

ние годы удой на корову, яйценоскость кур и 

прирост птицы и свиней не только достигли, 

но и превысили дореформенный уровень. 

При проявлении политической воли Рос-

сия располагает реальными возможностями 

для решения проблем аграрного сектора. Со-

вершенствование экономических условий 

должно базироваться на мерах по обеспече-

нию баланса межотраслевых интересов и 

снижению диспаритета цен. Государство 

должно убрать главное препятствие на пути 

развития аграрного сектора. Необходима 

разработка и принятие Федерального закона 

«О паритете цен и компенсации потерь сель-

ского хозяйства от опережающего роста цен 

на промышленные ресурсы». 

В современных условиях не столько 

вступление в ВТО, а резкий рост цен на ком-

бикорма и другие ресурсы делает неконку-

рентоспособным промышленное птицевод-

ство и свиноводство. Убыточные отрасли не 

смогут сохраниться и развиваться. 

Принимаемые меры на федеральном и 

региональном уровнях в процессе реализации 

проекта и государственной программы сни-

зили остроту проблемы, но не создали усло-

вий для устойчивого развития сельского хо-

зяйства и решения накопившихся проблем в 

сельской местности. 

В целом по Российской Федерации в 

2011 г. размер бюджетной поддержки соста-

вил 138041 млн руб. и вырос по сравнению с 

2005 годом в 5,4 раза. По ДФО рост бюджет-

ной поддержки составил лишь 2,5 раза, что 

ставит регион с неблагоприятными природ-

ными условиями в худшие экономические 

условия (табл. 2). 

Выручка по сравнению с 2005 г. выросла 

в 2,6 раза при росте себестоимости в 2,3 раза. 

Рост поддержки в 2,5 раза позволил увели-

чить прибыль с учётом субсидий в 6,5 раза, а 

убыток без учёта субсидий сократился в 6 

раз. Выплата субсидий позволила обеспечить 

рост рентабельности с 5 до 13,9%. 
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Таблица 2 

Динамика экономических показателей сельскохозяйственных организаций ДФО, млн руб. 

 

Показатели 2005 2008 2009 2010 2011 
2011 к 

2005, % 

Выручка от реализации продукции 8555 14516 16139 20718 22782 266 

Себестоимость реализации  

продукции 9558 14542 16046 19945 22188 232 

Получено субсидий 2438 3918 5192 5585 6103 250 

Прибыль (убыток) с субсидиями 476 2267 2684 2570 3088 648 

Прибыль (убыток) без субсидий -1126 -415 -296 142 -196 17 

Получено кредитов 1999 4091 2814 6059 8422 421 

Кредиторская задолженность 4797 5929 6025 8872 9209 192 

Обслуживание кредитов 277 465 714 837 1028 371 

Инвестиции 2024 1880 4145 4403 5067 250 

Основные средства 16714 18968 22299 28141 36465 218 

 

Субсидирование процентных ставок по 

кредитам позволило увеличить объём при-

влечённых заёмных средств в 4,2 раза и ин-

вестиции в 2,5 раза. В то же время расходы 

на обслуживание кредитов выросли в 3,7 ра-

за, а кредиторская задолженность в 2 раза. 

При ухудшении экономических условий 

или неблагоприятных природных условиях 

даже рентабельные субъекты хозяйствования 

попадают под угрозу банкротства. Результа-

ты работы сельскохозяйственных предприя-

тий Дальнего Востока свидетельствуют о 

том, что основным фактором формирования 

экономических условий для рентабельной 

деятельности является повышение поддерж-

ки до рационального уровня (табл. 3). 

В южных территориях Дальнего Востока 

поддержка на уровне 15-20% обеспечивает 

условия для простого воспроизводства с рен-

табельностью 15-17%. Но оплата труда в 

сельском хозяйстве составляет от 50 до 68% 

от средней по экономике. Чтобы довести 

уровень оплаты труда до средней по эконо-

мике уровень поддержки необходимо повы-

сить до 25-30%. 

Таблица 3 

Динамика уровня поддержки и рентабельности сельскохозяйственных предприятий 

 

Территории 

Доля субсидий в себестоимости 

реализованной продукции, % 

Рентабельность с учётом субси-

дий, % 

2005 2010 2011 2005 2010 2011 

ДФО 25,5 28,0 27,0 5,5 12,8 13,8 

Республика Саха 60,4 55,0 45,0 5,4 8,3 6,2 

Камчатский край 16,4 26,0 39,0 14,2 15,8 20,9 

Приморский край 13,0 13,7 13,6 9,6 13,6 10,7 

Хабаровский край 20,8 14,4 20,0 -2,0 1,7 2,6 

Амурская область 15,3 35,2 32,0 -0,8 20,7 24,0 

Магаданская область 44,0 31,0 41,0 -0,7 4,9 - 

Сахалинская область 11,4 16,1 14,7 4,1 9,4 12,2 

Еврейская авт. область 23,0 20,0 15,5 26,3 16,2 20,8 

Чукотский авт. округ 237,0 155,0 157,0 168,0 26,9 24,0 

Южные территории ДФО 15,8 22,2 22,7 2,6 13,7 15,3 

Северные территории ДФО 43,0 50,7 54,0 6,8 10,8 11,4 

 

В Амурской области увеличение под-

держки до 32-35% при ускоренном увеличе-

нии производства сои позволило достичь 

уровня рентабельности достаточного для 

расширенного воспроизводства темпами до 

2% роста в год. Но оплата труда в сельском 

хозяйстве также ниже средней по экономике. 

Для обеспечения темпов развития, 

предусмотренных стратегией развития Даль-

него Востока и Байкальского региона до 2025 

г., уровень поддержки в южных территориях 

должен составлять 30-35% от затрат на ос-

новное производство, или повышен в 1,5-2 

раза против фактического. 

По северным территориям уровень под-

держки 50-55% не обеспечивает условий для 

простого воспроизводства, при его повыше-

нии до 60-65% может обеспечиваться про-
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стое воспроизводство с ускоренным развити-

ем отдельных отраслей, имеющих, прежде 

всего, социально-экономическое значение. 

Из-за различий в условиях деятельности 

в социальной и отраслевой структуре сель-

ского хозяйства в каждом регионе формиру-

ется система и методы поддержки. В Амур-

ской области в последние годы объём субси-

дий вырос в 5,5 раза, с 389 до 2143 млн руб., 

а средств, направляемых на технико-

технологическую модернизацию, вырос с 217 

до 988 млн руб. или увеличился в 4,5 раза. В 

области организовано сборочное производ-

ство зерноуборочных комбайнов, субсидиру-

ется 50% затрат по приобретению отдельных 

видов техники из областного бюджета, осу-

ществляются меры по удешевлению приоб-

ретения техники и племенного скота на усло-

виях лизинга. Коэффициент обновления 

тракторов вырос с 1,8% в 2008 г. до 3,7% в 

2011 г., зерноуборочных комбайнов с 2,4 в 

2007 г. до 10,8 в 2011 г. В итоге 28% комбай-

нов эксплуатируются до трех лет и свыше 10 

лет — 48%. В область завезено на условиях 

лизинга 4675 голов скота. Проведение мо-

дернизации позволило ввести в оборот неис-

пользуемые земли и довести посевы в 2012 г. 

до 1 млн га.  

Опережающий рост поддержки аграрно-

го сектора Амурской области, его ориентация 

на модернизацию и инновационное развитие  

способствовали увеличению инвестиций в 

4,5 раза и основных средств в 2,7 раза, уве-

личению роста выручки от реализации в 3,2 

раза при повышении себестоимости в 2,6 ра-

за. Увеличение производства сои способ-

ствовало повышению рентабельности сель-

ского хозяйства. Важным фактором повыше-

ния эффективности является устойчивый 

спрос на сою со стороны перерабатывающих 

предприятий. Для повышения эффективности 

необходимо основную часть сои перерабаты-

вать в регионе и осуществлять поставки в 

другие районы и на экспорт продукции глу-

бокой переработки. 

Важное значение имеет не только раз-

мер, но и структура поддержки. В развитых 

странах более 70% поддержки аграрного сек-

тора осуществляется из федеральных бюдже-

тов. По ДФО на федеральный бюджет при-

ходится 16,5%, на региональный бюджет — 

83,5%. 

Основной мерой государственной под-

держки явилось субсидирование процентных 

ставок по кредитам. Долгосрочные кредиты 

позволяют увеличивать инвестиции и прово-

дить модернизацию. 

В современных условиях субсидируемые 

кредиты обходятся аграрным заёмщикам в 

12-15%, что на 5-8% выше инфляции. Через 

систему кредитования и налогообложения из 

аграрного сектора в разные годы изымалось 

от 50 до 63% от суммы средств бюджетной 

поддержки. Необходимо снижение процент-

ных ставок по кредитам до уровня, превы-

шающего уровень инфляции на 1-1,5%. А в 

действующих условиях субсидирование кре-

дитов больше ориентировано на поддержку 

кредитных учреждений. 

В ведущих индустриальных странах 

бюджетные инструменты занимают в форми-

ровании длинных денег важное место. В 

настоящее время ФРС США объявила, что до 

середины 2015 г. ставка рефинансирования 

останется на уровне 0-0,25 (фактический 

уровень — 0,15%). В России ставка рефинан-

сирования составляет от 7 до 8,5%, выполня-

ет фискальную функцию и не позволяет сни-

жать процентные ставки по кредитам. Да и 

российские банки не заинтересованы в сни-

жении ставок. 

Доля аграрного сектора в добавленной 

стоимости с 2005 по 2011 гг. по Дальнему 

Востоку снизилась с 5,7 до 3,6%, а в инве-

стициях с 1,7 до 0,74%. Таким образом, от-

ставание аграрного сектора увеличивается, и 

без регулирующего воздействия государства 

невозможно устранить данный перекос и 

обеспечить баланс интересов Российской 

Федерации, субъектов Федерации и хозяй-

ствующих субъектов. 

Поэтому важнейшим направлением со-

вершенствования экономических условий 

должно стать не только субсидирование про-

центных ставок по инвестиционным креди-

там, но и усиление государственного участия 

в инвестициях, направленных на модерниза-

цию материально-технической базы. 

Использование значительной части ма-

шин, оборудования и сооружений с истек-

шим сроком эксплуатации ведёт к снижению 

производственных мощностей, но делает аг-

рарный сектор отзывчивым на инвестиции в 

модернизацию производства. Применение 

ресурсосберегающих технологий является 

важным фактором сокращения потребления 

ресурсов и снижения издержек на производ-

ство. 

При инвестировании АПК необходимо 

использовать практику государственно-

частного партнёрства. За счёт государствен-

ных инвестиций федерального и региональ-
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ного уровня осуществлять мелиорацию зе-

мель, проводить землеустройство, подготов-

ку кадров, научное обеспечение АПК, разви-

вать производственную и социальную ин-

фраструктуру села, стимулировать модерни-

зацию материально-технической базы. Ак-

тивная государственная позиция ведёт к ак-

тивизации бизнеса и увеличению частных 

инвестиций, росту производства сельскохо-

зяйственной продукции. Как показывают 

расчёты, государственные инвестиции долж-

ны составлять не менее 35-45% от их общего 

объёма в аграрный сектор, в последние годы 

они составляли от 15 до 20%, и в источниках 

инвестиций преобладали привлечённые сред-

ства. 

Учитывая социальные и геостратегиче-

ские функции, выполняемые аграрным сек-

тором региона, часть бюджетных инвести-

ций, направленных на развитие социальной 

инфраструктуры, мелиорацию земель, подго-

товку кадров и научное обеспечение, необхо-

димо выделять на безвозмездной основе. 

Для обеспечения простого воспроизвод-

ства среднегодовые инвестиции необходимо 

увеличивать в 1,5 раза, а для расширенного 

воспроизводства с темпами до 2,5%, преду-

смотренными в Программе до 2025 г., инве-

стиции необходимо увеличить в 1,8-2 раза. 

Чем дольше откладываются работы по 

развитию аграрного сектора Дальнего Восто-

ка, тем выше затраты и требуется больше 

времени. Для достижения дореформенного 

уровня в 1996 г. требовалось до 40 млрд руб. 

производственных инвестиций и 7-8 лет; в 

2006 г. потребность в инвестициях возросла 

до 80-90 млрд руб. и срок до 15 лет; в 2012 г. 

потребность в инвестициях возрастает до 

120-150 млрд руб., но даже через 20 лет по 

ряду отраслей дореформенные уровни не бу-

дут достигнуты.  
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