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соответствующая система управления, учитывающая специфику АПК и построенная 
с элементами самоорганизации фермерских и личных хозяйств, т. к. работа с малым 
бизнесом сложна в профессиональном отношении и очень трудоемка для чиновников 
экономических ведомств. Исходя из этого в сложившейся организационной системе 
АПК целесообразно развитие государственно-частного партнерства, основными орга-
низационными формами которого могут выступать кооперативы и управляющие ком-
пании.  

Исходя из мировой практики, кооперативы являются наиболее действенной 
структурой в аграрной сфере, обеспечивающей фермерам необходимые условия 
производства и гарантирующей сбыт продукции, внедрение достижений агронауки  
и т. д. В свою очередь, создание в на сельских территориях управляющих компаний 
позволит более динамично осуществлять взаимодействие личных и фермерских хо-
зяйств в вопросах их жизнедеятельности: снабжения, взаимодействия с государст-
венными структурами, управленческо-консалтинговой поддержки, кредитования,  
а также транспортировки, переработки и сбыта продукции. Таким образом, благода-
ря участию трех структур (государственной, профессиональной и производственной) 
в определении аграрной политики складывается стройная система управления сель-
ским хозяйством, обеспечивающая как его стабильное развитие, так и динамику не-
обходимого усложнения в соответствии с динамикой внешней среды и требования-
ми по сокращению издержек на административное вмешательство государства  
в сельскохозяйственное производство (исходя из того, что объекты управления соз-
нательно ставят перед собой социально-ответственные цели и столь же сознательно 
стремятся к их достижению). Успешное комплексное решение задач развития АПК  
и развития сельских территорий возможно только на базе государственно-частного 
партнерства как фактора повышения уровня стабильности развития сельхозпроиз-
водства и социальной структуры на селе.  
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В конце ХХ в. общепризнанной стратегической задачей человечества стало ус-
тойчивое развитие, основанное на единстве и взаимозависимости экономических, 
социальных и экологических процессов. Ее решение во многом зависит от результа-
тов функционирования и устойчивого экономического развития агропромышленного 
комплекса, являющегося ведущим звеном системы жизнеобеспечения в стране. Ак-
туальность данной проблемы в условиях нашего государства подтверждается разра-
боткой Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г., один из разделов которой посвящен про-
блеме трансформационных процессов в развитии агропромышленного комплекса. 
При этом целью развития АПК в долгосрочной перспективе является формирование 
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эффективного, конкурентоспособного, устойчивого и экологически безопасного аг-
ропромышленного производства, соответствующего мировому уровню и обеспечи-
вающего продовольственную безопасность страны.  

Необходимо отметить, что применительно к условиям отдельных регионов Бе-
ларуси (в числе которых – Гомельская область) экологические аспекты устойчивости 
развития сельского хозяйства, как ключевого элемента в системе агропромышленно-
го производства, усложняются влиянием радиоэкологического состояния земель 
сельскохозяйственного назначения. По масштабам и значимости последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС Гомельская область является одним из наиболее по-
страдавших регионов страны. Из общей площади сельскохозяйственных угодий об-
ласти (по состоянию на 01.01.2010 г.) 598,4 тыс. га (48,9 %) загрязнено цезием-137  
и 347,4 тыс. га (28,4 %) – стронцием-90. При этом на территории Гомельской облас-
ти фактически находится большинство загрязненных стронцием-90 сельхозугодий 
(93,2 %). 

В соответствии с перечнем населенных пунктов и объектов, находящихся в зо-
нах радиоактивного загрязнения, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 01.02.2010, № 132, количество населенных пунктов, распо-
ложенных в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, составля-
ет 950, в зонах с правом на отселение и с правом последующего отселения – около 
400. На территории, загрязненной радионуклидами, проживает 69,1 % населения 
Гомельской области (в том числе в зоне проживания с периодическим контролем – 
88,9 %, с правом на отселение – 13,8 %, в зоне последующего отселения – 0,3  %).  
С момента начала ликвидации последствий аварии в Гомельской области отселено 
333 населенных пункта. 

На протяжении всего постчернобыльского периода государственная политика Бе-
ларуси, направленная на преодоление последствий катастрофы, носит программно-
целевой характер. В настоящее время утверждена Государственная программа по пре-
одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на пери-
од до 2020 г., в числе положений которой – дальнейшее социально-экономическое раз-
витие пострадавших регионов, а также система радиационной защиты на основе 
реализации комплекса мероприятий в сельском хозяйстве, обеспечивающих производ-
ство продукции, соответствующей республиканским и международным нормативам по 
содержанию радионуклидов.  

Устойчивое развитие сельского хозяйства может быть обеспечено на основе по-
вышения уровня социальной, экологической и экономической эффективности, причем 
определяющей является последняя, поскольку от ее уровня зависят размеры финансо-
вых источников для восстановления потенциала и технико-технологического перевоо-
ружения сельскохозяйственного производства, преобразования социальной сферы, 
обеспечения радиологической безопасности продукции и сохранения окружающей сре-
ды. В свою очередь, экономическая эффективность характеризуется устойчивостью по-
казателей продуктивности, стабильностью доходов, отсутствием кредиторской задол-
женности, обеспечением расширенного воспроизводства и улучшением социального 
положения сельского населения. 

В целях восстановления производства сельскохозяйственной продукции и сни-
жения уровня ее радиационного загрязнения разработан и реализован комплекс мер, 
системное описание которых можно представить в рамках трех периодов. 

Первый период (1987–1991 гг.) характеризуется массовым выведением из обо-
рота наиболее загрязненных сельскохозяйственных угодий, известкованием кислых 
почв, активным внесением повышенных доз минеральных удобрений. 
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В течение второго периода (1992–2000 гг.) использовались приемы уменьшения 
загрязнения продукции растениеводства за счет регулирования минерального питания, 
применения бактериальных препаратов и новых форм удобрений. Для уменьшения ра-
диационного загрязнения продукции животноводства осуществлялось нормирование 
рационов и разделение кормов по степени их загрязнения радионуклидами, внедрение 
ферроцин-содержащих препаратов. При этом главным условием ведения сельскохозяй-
ственной деятельности на загрязненных территориях стало получение продукции, соот-
ветствующей республиканским допустимым нормам. 

Основным направлением реабилитации в третий период (2001 г. до настоящего 
времени) является поэтапная переспециализация, осуществляемая путем внедрения в 
производство по предварительно разработанным бизнес-планам специальных техно-
логий ведения сельскохозяйственных работ.  

На первом этапе (2002–2005 гг.) программа переспециализации реализована  
в 13-ти хозяйствах Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов Гомельской 
области. Ее результатом стало повышение среднего уровня рентабельности хозяйст-
венной деятельности организаций с 10,8 % до 35,2 % к 2006 г. В рамках второго эта-
па (2006–2007 гг.) переспециализированы еще 19 организаций, что позволило по 
итогам 2006 г. получить дополнительно валовой продукции на сумму 2325,1 млн р., 
прибыли – 1116 млн р. К концу 2007 г. прирост этих показателей составил соответ-
ственно 7788 и 560 млн р. Третий этап (2007–2010 гг.) характеризуется началом про-
цессов переспециализации организаций в Ветковском, Добрушском, Ельском, Кор-
мянском, Лоевском и Чечерском районах. В целом за период 2003–-2008 гг. в сравнении 
с 2002 г. в переспециализированных хозяйствах Брагинского, Наровлянского и Хойник-
ского районов прирост валового производства зерна составил 69 %, молока – 45 %, при-
веса КРС – 62 %, валовая продукция в стоимостном выражении увеличилась в 4,6 раза, 
прибыль от реализации продукции – в 2,3 раза. 

В целом достижение цели устойчивого развития сельского хозяйства на загрязнен-
ных радионуклидами территориях в дальнейшем требует комплексного подхода, пред-
полагающего разработку и реализацию системы организационно-экономических меро-
приятий, включающих: непрерывный радиационный мониторинг окружающей среды, 
восстановление экономического потенциала и социальной инфраструктуры пострадав-
ших регионов, активизацию защитных мероприятий, создание благоприятных условий 
для инвестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение высококвалифицированными кадрами и создание новых рабочих мест.  
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В результате проведенных исследований нами установлено, что интеграция 
представляет собой процесс объединения группы предприятий одной или смежных 
отраслей, возникающий в силу экономической необходимости, полностью либо час-
тично контролируемый интегратором и имеющий основной целью достижение мак-
симально возможного общего экономического эффекта от совместной деятельности.  

В настоящее время среди отечественных руководителей и специалистов аграр-
ной отрасли, ученых, занимающихся аграрной экономикой, сложилось единое мне-




