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Исходя из вышеперечисленных проблем, вытекает необходимость совершенст-
вования научных рекомендаций по оценке инвестиционных проектов в АПК с целью 
максимального приближения их к реальному производству. 
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Концепция устойчивого развития – это теория эволюционного развития циви-
лизации, мировоззренческой основой которой является система экологических цен-
ностей и норм, сформированных на принципах и методах парадигмы опережающего 
образования. Концепции «устойчивости» занимают особое место в современной 
глобалистике и глобальном прогнозировании. Их генезис восходит к первым миро-
вым моделям 1970-х годов, в частности, к популярным теориям «пределы роста»  
(the limits of growth) и «устойчивый рост» (sustainable growth). Данной проблеме по-
священ достаточно большой комплекс исследований в различных, прежде всего ес-
тественных, науках [1]. Дальнейшее развитие данная концепция получила после 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 
в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, когда главы правительств и лидеров 179 стран 
подписали историческое решение об изменении курса развития всего мирового со-
общества. Переход на новую модель (стратегию) развития, получившую название 
модели устойчивого развития, представляется естественной реакцией мирового со-
общества, стремящегося к своему выживанию и дальнейшему развитию. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных принципах:  
1. Человечество действительно способно придать развитию устойчивый и долго-

временный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не 
лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности.  

2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресурсов отно-
сительны. Они связаны с современным уровнем техники и социальной организации, 
а также со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой дея-
тельности.  

3. Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и всем 
предоставить возможность реализовывать свои надежды на благополучную жизнь. 

4. Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими средст-
вами (денежными и материальными), с экологическими возможностями планеты,  
в частности, относительно потребления энергии.  

5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся 
производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли. 

В прикладном плане модель устойчивого развития – это способ организации  
и функционирования общества и государства, экономики на принципах устойчивости, 
обеспечивающих предупреждение и нейтрализацию внешних и внутренних угроз. На-
циональная стратегия является долгосрочной программой поэтапного перехода к ус-
тойчивому развитию, определяющей конкретные направления  преобразований и ви-
ды деятельности по достижению стратегических целей, необходимые для этого 
ресурсы и механизмы, системы управления и координации на локальном, региональ-
ном, национальном и международном уровнях. 
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«Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г.» (НСУР-2020) разрабатывается в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Республики Беларусь». Впервые НСУР 
Республики Беларусь (НСУР-97) была разработана и одобрена Правительством 
страны в 1997 г. Она основывалась на идейных принципах и методологических под-
ходах «Повестки дня на XXI век», определенных Конференцией ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). В НСУР-2020 главное внимание 
уделено особенностям прогнозного периода, дальнейшей реализации «Повестки дня 
на XXI век», гармонизации социального, экономического и экологического разви-
тия, как равноценных взаимодополняющих составляющих в едином сбалансирован-
ном комплексе «человек–окружающая среда–экономика». 

Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики в ее за-
вершенном виде – это высокоэффективная экономика с развитым предприниматель-
ством и рыночной инфраструктурой, действенным государственным регулировани-
ем, заинтересовывающим предпринимателей в расширении и совершенствовании 
производства, а наемных работников – в высокопроизводительном труде. Важней-
шими социально-экономическими составляющими устойчивого развития до 2020 г. 
и предметом особого внимания (приоритетами) с учетом принятого Плана выполне-
ния решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию  
в Йоханнесбурге являются: повышение уровня и качества жизни населения; борьба  
с бедностью; изменение структуры потребления и производства; охрана и укрепле-
ние здоровья; улучшение демографической ситуации; противодействие криминали-
зации жизни общества. 

Направления реализации концепции устойчивого развития в АПК РБ проявля-
ются в поиске новых подходов к совершенствованию структур производства и по-
требления на основе оценки степени ограниченности ресурсов с учетом оптимально-
го уровня удовлетворения потребностей человека. Необходимо как формирование 
разумных потребностей человека (разработка и широкое использование научно-
обоснованных норм и нормативов потребления благ и услуг), так и максимально воз-
можная экономия ресурсов путем внедрения системы ресурсосберегающих  
технологий.  

Целью развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе явля-
ется формирование эффективного конкурентоспособного, устойчивого и экологически 
безопасного агропромышленного производства, которое соответствовало бы мировому 
уровню и обеспечивало бы продовольственную безопасность страны. Первостепенной 
задачей аграрного сектора на первом этапе (до 2010 г.) является повышение экономиче-
ской эффективности производства, обеспечение экономического роста. 

В перспективе развитие аграрных отношений будет ориентировано на крупное 
и среднее товарное производство в сочетании с мелким частным хозяйством. Рост 
удельного веса фермерских хозяйств в общем землепользовании прогнозируется до 
10 % за счет расширения земельных угодий через аренду земельных долей тех соб-
ственников, которые не желают заниматься предпринимательской деятельностью. 

Приоритетным направлением институциональных преобразований в АПК, 
призванным преодолеть существующую разобщенность товаропроизводителей  
и объединить их экономические интересы, должно стать развитие кооперации и 
интеграции на базе предприятий по производству, переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции, создание продуктовых специализированных и многоотрас-
левых агропромышленных формирований в виде аграрно-промышленных групп, хол-
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дингов, ассоциаций, в состав которых могут входить и финансовые структуры, кото-
рые в ряде случаев могут создаваться самими участниками. Эти организации долж-
ны стать стержнем организационной структуры АПК и охватить большинство фер-
мерских хозяйств. Для создания надежных основ устойчивого развития 
агропромышленного производства необходимо ускорить формирование рыночной 
производственно-сбытовой инфраструктуры. Важным стратегическим направлением 
должно стать создание сети обслуживающих кооперативов для всех категорий хо-
зяйств. Широкое развитие получит торгово-закупочная и сбытовая кооперация. 

Параллельно с преобразованием организаций АПК в структуры рыночного типа 
необходимо совершенствовать систему управления. Главной функцией Министерст-
ва сельского хозяйства и продовольствия должно быть государственное регулирова-
ние-прогнозирование и координация отраслей АПК. Хозяйственное управление на 
уровне предприятия должно осуществляться самостоятельно его управленческим 
аппаратом, исходя из целей и задач товаропроизводителей. 

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства становится интенси-
фикация производства на основе модернизации производственно-технической базы  
и внедрения достижений научно-технического прогресса. Системно-комплексное пере-
оснащение отрасли высокопроизводительными машинами и агрегатами нового поколе-
ния обеспечит значительный рост производительности труда и экономию материальных 
ресурсов, что будет способствовать сохранению биологического равновесия.  

Зональная, региональная, внутрихозяйственная специализация и размещение сель-
скохозяйственного производства по территории страны должны отвечать сложившему-
ся производственно-экономическому и природному потенциалу. Необходим переход на 
ландшафтно-адаптивную систему земледелия, базирующуюся на максимальном учете 
региональных и локальных почвенно-климатических условий. С целью интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства одним из направлений научно-технического 
прогресса должно стать применение биотехнологий. В животноводстве намечается вы-
ведение новых пород, типов, линий, гибридов и кроссов животных.  

Техническое и технологическое переоснащение сельского хозяйства требует зна-
чительных финансовых ресурсов. Основными мерами по активизации инвестицион-
ной деятельности станут: повышение платежеспособности предприятий, увеличение 
собственных источников финансирования; расширение системы лизинговых операций 
как в рамках государственного финансирования, так и за счет возможностей органи-
заций перерабатывающих и обслуживающих отраслей АПК, вовлеченных в интегра-
ционные процессы и заинтересованных в закреплении своих поставщиков сырья 
(сырьевых зон); привлечение иностранных инвестиций и свободных средств граждан 
при реализации предпринимательской деятельности; сохранение централизованной 
государственной поддержки. Активизации инвестиционной деятельности будет спо-
собствовать также развитие ипотечного кредитования с включением в финансовый 
оборот земельных ресурсов под жестким контролем государства. 

Главная цель развития перерабатывающей промышленности – более полное  
и надежное обеспечение населения продуктами питания и достижение рациональ-
ных норм потребления, рост экспорта продукции, укрепление продовольственной 
безопасности. Ключевым условием обеспечения устойчивого развития перерабаты-
вающей промышленности является повышение технического и технологического 
уровня, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной продукции за счет внедре-
ния новейших ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Совершен-
ствование структуры перерабатывающей промышленности предусматривается осу-
ществлять за счет приоритетного развития экспортно-ориентированных (мясная, 
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молочная, первичная обработка льна, картофелеперерабатывающая) и импортоза-
мещающих (сахарная, масло-жировая, производство детского питания) отраслей.  
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Расчеты представляют собой предъявление и удовлетворение в денежной фор-
ме требований и обязательств участников расчетов, которые возникают в процессе 
производства, распределения, перераспределения и потребления совокупного обще-
ственного продукта. 

Расчеты между юридическими лицами производятся, как правило, в безналич-
ном порядке путем перечисления средств со счета плательщика на счет получателя в 
учреждении банка. Предприятия и учреждения банков осуществляют расчеты при 
соблюдении следующих условий: платежи производятся по предварительной оплате 
или после отгрузки товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания 
услуг, как предусмотрено договором; платежи производятся с согласия плательщика 
или по его поручению. Плательщик имеет право отказаться от платежа (акцепта)  
в случаях, предусмотренных законодательством и договорами. 

Проблема обеспечения предприятий оборотными средствами, трудности в пла-
тежно-расчетной сферах, взаимные неплатежи субъектов хозяйствования и наличие 
значительной суммы просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей 
характеризуют неудовлетворительное состояние финансовых расчетов между субъ-
ектами хозяйствования. 

На 01.01.2006 г. предприятия и организации республики имели просроченную 
задолженность в размере 4,8 трлн р. За 2005 г. ее сумма сократилась в реальном вы-
ражении (скорректированная на индекс потребительских цен) на 9,3 %. При этом 
просроченная задолженность по кредитам и займам, занимавшая 9,1 % общей про-
сроченной задолженности, возросла на 4,6 % в реальном выражении и составила 
439,8 млрд. р.  

Основную долю суммарной просроченной задолженности субъектов хозяйство-
вания республики занимала просроченная кредиторская задолженность – 90,9 %.  
Ее сумма на 01.01.2006 г. составила 4,4 трлн р. или 21 % всего объема кредиторской 
задолженности (вместо 25,4 % на 01.01.2005 г.). По сравнению с началом 2005 г. она 
уменьшилась в реальном выражении на 10,4 %.  

Задолженность промышленных предприятий занимала 45,8 % в общей просро-
ченной кредиторской задолженности по республике, предприятий сельского хозяй-
ства – 22 %, жилищно-коммунального хозяйства – 6,4 %. 

Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2006 г. составила  
4 трлн р. или 26,4 % общей суммы дебиторской задолженности вместо 29,8 %  
на 01.01.2005 г. По сравнению с началом 2005 г. она уменьшилась в реальном выра-
жении на 3,1 %.  




