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Введение

Реализация мер Государственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы обеспечила достаточно высокий рост произ-
водства молока, реализации мяса КРС и свиней в сельскохозяйственных
организациях крупнотоварного сектора – за 2006–2010 гг. соответствен-
но 6,6; 5,0 и 6,9 % ежегодно. В последующие восемь лет среднегодовые
темпы наращивания производства снизились соответственно по видам
продукции до 2,6; 0,9 и 1,7 %, в том числе за 2011–2015 гг. сельскохозяй-
ственными организациями был обеспечен рост производства молока
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и реализации говядины – в 1,16 раза, свинины – в 1,03 раза. В 2016–
2018 гг. удои молока и привесы свиней прирастали со среднегодовы-
ми темпами 1,6 и 0,9 % в год, привесы КРС в среднем снижались на
1,5 % в год. В последний год анализа экономика отраслей животновод-
ство ухудшилась, что связано с более высокими приростами показателей
себестоимости производства молока и получения привесов КРС и сви-
ней (на 9,2; 14,6 и 10,7 % соответственно) относительно цен реализации
молока, мяса КРС и свиней (на 6,4; 7,3 и 5,0 %).

Данные обстоятельства негативно отразились на состоянии отече-
ственного животноводства. Для повышения эффективности ведения от-
расли потребуются комплексный анализ структуры ее производственно-
экономического потенциала и выработка эффективных направлений его
использования.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой являются труды отече-

ственных и зарубежных ученых, посвященные изучению возможностей
эффективного ведения отраслей животноводства. В процессе исследова-
ния использовались следующие методы: монографический, аналитичес-
кий, экспертных оценок, абстрактно- и формально-логический.

Результаты исследований
На современном этапе развития отраслей животноводства матери-

альной основой обеспечения их устойчивости и эффективности являет-
ся производственно-экономический потенциал. Несмотря на то что аг-
рарной наукой обоснованы понятия производственного и экономичес-
кого потенциалов, попытки пересмотреть их содержание и провести ди-
агностику продолжаются. В таблице обобщены различные подходы к
определению сущности экономического потенциала. Отсутствие едино-
го мнения препятствует правильному пониманию данной категории,
являющемуся условием достоверной оценки и основой рационального
использования потенциала для достижения конкретных целей.

Производственный  потенциал как часть экономического можно рас-
сматривать в широком и узком смыслах. В первом случае это совокуп-
ность ресурсов, которые могут быть вовлечены в производственно-хо-
зяйственную деятельность, и возможностей их использования, или же
совокупная возможность производства различных видов продукции и
сырья в определенный отрезок времени, а во втором – общий результат
производственной деятельности в данный временной промежуток.

На основании изученных подходов производственно-экономический
потенциал отраслей животноводства предлагается определять как
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интегральную способность отраслей производить соответствующий
рыночному спросу объем конкурентоспособной животноводческой
продукции при эффективном использовании сбалансированного объе-
ма ресурсов, высоком уровне менеджмента и маркетинга с целью рас-
ширенного воспроизводства.

Опираясь на результаты исследований С. В. Генераловой и Н. А. Смот-
рова, нами были адаптированы применительно к условиям животновод-
ства основные понятия и термины, цели исследований потенциала и об-
ласти возможного использования данной категории и методов ее оценки
(рис.). К целям исследования производственно-экономического потен-
циала животноводства предъявляются следующие требования:

отсутствие противоречий сущности данного понятия;
соответствие общим тенденциям развития областей и республики в

целом, а также наличие реальных возможностей их (целей) достижения;
направленность на получение качественных и количественных харак-

теристик.

Производственно-экономический потенциал животноводства

Основные понятия
Ресурсно-

функциональная струк-
тура потенциала.

Элементы потенциала.
Уровень (состояние),

использование, форми-
рование потенциала.
Фактический (накоп-

ленный) и прогнозиру-
емый потенциал.

Оценка (измерение)
потенциала.

Методы оценки (изме-
рения) потенциала.

Абсолютные, относи-
тельные, частные,
групповые и инте-

гральный индикаторы
потенциала

Цели исследования потенциала
Разработка стратегии развития

животноводства.
Повышение финансовой устойчи-
вости и конкурентоспособности

предприятий отрасли.
Сравнение потенциалов предприя-

тий, регионов, отраслей, подком-
плексов, их ранжирование.

Разработка основных направлений
государственной политики в отно-
шении отраслей животноводства
на основе результатов оценки их

потенциалов.
Определение оптимального уровня
потенциала животноводства в раз-
резе предприятий, отраслей, регио-

нов и т. д.
Расчет потенциального объема

производства животноводческой
продукции.

Выявление сильных и слабых
сторон предприятий отрасли

Основные области
применения категории
потенциала и методов

его оценки
Система стратегического

менеджмента.
Маркетинговая деятель-

ность предприятий
отрасли.

Система анализа, плани-
рования и прогнозирова-

ния хозяйственной
деятельности.

Методика оценки конку-
рентоспособности от-

раслевых предприятий.
Система государствен-

ного регулирования дея-
тельности животновод-
ческих предприятий, от-
раслей, подкомплексов

и т. д.

Рис. Понятийный аппарат, цели изучения и оценки
производственно-экономического потенциала животноводства

Примечание. Рисунок составлен по данным [1].
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Принимая во внимание градацию понятия «производственный по-

тенциал», предложенную В. А. Свободиным, а также учитывая связь про-
изводственного потенциала с конечными результатами хозяйственной
деятельности специализированных субъектов, предлагается следующая
классификация:

фактический производственно-экономический потенциал животно-
водства (уровень производства продукции, достигаемый при использо-
вании имеющихся ресурсов и существующем организационно-эконо-
мическом уровне ведения отрасли);

необходимый производственно-экономический потенциал животно-
водства (соответствующее объему спроса количество продукции, про-
изведенное на основе оптимальной совокупности ресурсов и развития
отрасли на принципах расширенного воспроизводства);

перспективный производственно-экономический потенциал живот-
новодства (возможный объем продукции, получение которого обуслав-
ливается нормативными уровнями обеспечения ресурсами и их отдачи,
а также высоким уровнем менеджмента и маркетинга на предприятиях
отрасли) [5].

Данной категории присущ ряд признаков: целостность; комплексность
и сложность; взаимозаменяемость и альтернативность элементов; орга-
ническая взаимосвязь и взаимодействие экономических и естественных
факторов; научно-технический уровень ресурсов; способность к вос-
приятию новейших достижений НТП; гибкость; мощность; самовоспро-
изводство; экологичность и др. [8].

Таким образом, одним из важнейших методологических вопросов в
определении понятия производственно-экономического потенциала в
части ресурсной составляющей в современных условиях является функ-
ционирование АПК как социально-экономической системы, которая
ориентируется на бережное использование экономических ресурсов и
удовлетворение потребностей общества.

Поскольку животноводство – часть всего народного хозяйства и име-
ет тесные экономические связи с другими отраслями, то его производ-
ственный потенциал в некоторой степени утрачивает свою автономность
и интегрируется с потенциалами других отраслей народного хозяйства.
Однако он своеобразен по своей структуре, составу и направленности
использования [6, 9, 10].

Исследования показали, что основными составляющими производ-
ственно-экономического потенциала отраслей животноводства в усло-
виях рыночных отношений следует считать: ресурсный, предпринима-
тельский, управленческий, организационный, маркетинговый, иннова-
ционный, информационный, инвестиционный и другие потенциалы.
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Однако каждый из них отдельно не дает общей характеристики данной
категории, а лишь определяет направления формирования и использова-
ния вышеуказанного потенциала.

Ресурсный потенциал отраслей животноводства в данном кон-
тексте является материальной основой их производственно-экономичес-
кого потенциала и выражается количественными и качественными ха-
рактеристиками основных ресурсов, используемых в процессе функци-
онирования (земля, труд, основные производственные фонды, матери-
альные оборотные средства и энергетические ресурсы).

Под элементом «земля» понимаются используемые для производ-
ства продукции сельскохозяйственные угодья. Кроме того, следует учи-
тывать не только их размер и структуру, но и экономическое плодородие.
Ресурс «земля» должен быть представлен качественными характеристи-
ками – свойствами почвы (содержание гумуса в пахотном слое, механи-
ческий и минеральный состав, реакция на раздражители и т. д.), лежащи-
ми в основе ее бонитировки [5, 7].

Трудовой потенциал животноводства целесообразно определить
как наивысшую отдачу трудовых ресурсов (носители трудового потен-
циала), которая зависит от их количественных и качественных парамет-
ров (квалификации, профессиональной подготовки, образования, про-
изводственного опыта и т. д.), а также от социально-экономических усло-
вий, в которых они находятся.

В более широком смысле необходимо рассматривать кадровый по-
тенциал –  совокупность реальных и потенциальных (скрытых) возмож-
ностей, способностей и мотивов работников как целостной системы (кол-
лектива), которые могут быть приведены в действие в процессе труда в
соответствии с целями предприятий и обеспечить им стратегические
преимущества за счет синергетического эффекта, возникающего в ре-
зультате взаимодействия кадровых потенциалов их сотрудников. В узком
смысле данная категория может рассматриваться как временно свобод-
ные или резервные трудовые места, которые потенциально могут быть
заняты специалистами в результате их развития и обучения [7, 11].

Основные фонды животноводства по роли в процессе производ-
ства подразделяются на средства труда: определяющие производствен-
ную мощность и техническую оснащенность животноводства (машины
и оборудование, рабочий и продуктивный скот); необходимые для реа-
лизации производственных процессов (здания и сооружения); выполня-
ющие роль вспомогательных машин и устройств. Все три группы фон-
дов являются накопленными ресурсами овеществленного труда. Однако
величину ресурсного потенциала вышеуказанной отрасли активно фор-
мирует именно первая группа фондов [7].
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Энергетические ресурсы обеспечивают технологические операции

в производстве: приготовление и раздачу кормов; поддержание микро-
климата ферм и комплексов; водоснабжение; удаление и переработку
навоза; процессы доения коров и первичной переработки молока, ра-
циональное использование которых непосредственно влияет на эффек-
тивность отрасли [7, 12].

Материальные оборотные средства представляют собой использу-
емые в процессе производства предметы труда и материальные ценнос-
ти, призванные обеспечивать непрерывность труда, и полностью пере-
носят свою стоимость на готовую продукцию. Они наиболее динамич-
ны и формируются под влиянием следующих факторов: длительность
производственно-коммерческого цикла, темпы роста производства, се-
зонность, состояние конъюнктуры, уровень специализации и концентра-
ции. В свою очередь, необходимое их количество устанавливается на
основе технологических нормативов.

При формировании многоукладной экономики предприниматель-
ский потенциал становится движущей силой и реализуется в диверси-
фикации деятельности и обеспечении производства животноводческой
продукции, отвечающей требованиям рынка. Под ним следует понимать
совокупность имеющихся ресурсов и возможностей, которые наряду с
землей, капиталом и трудом должны рассматриваться как новый ресурс
экономического роста, модифицирующий экономику животноводства и
смежных с ним отраслей, увеличивающий емкость продуктовых и сырь-
евых рынков, обеспечивающий функционирование субъектов хозяйство-
вания, развивающих животноводческую специализацию, а также спо-
собствующий достижению последними конкурентных преимуществ при
генерации более высокого уровня национальной продовольственной
конкурентоспособности [10].

В условиях дефицита финансовых ресурсов наиболее эффективным
фактором стабилизации и развития животноводческих предприятий
становится их управленческий потенциал, проявляющийся через лич-
ностные качества руководителя – его знание, опыт, компетентность, ав-
торитет и др.

Порядок взаимодействия между субъектами управления в сельхозор-
ганизациях состоит из цепи директивных предписаний органов государ-
ственного управления руководителям и специалистам, которые реализу-
ют их на практике. При этом работники сельхозорганизаций как самосто-
ятельные субъекты управления не рассматриваются и являются, по су-
ществу, наемными работниками. Низкая заработная плата ведет к оттоку
высококвалифицированных работников, что, в свою очередь, приводит к
ухудшению качественных характеристик кадров массовых профессий,
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снижению технологической и трудовой дисциплины. Последнее требует
контроля над выполнением работ со стороны управленческого персона-
ла, не позволяя ему реализовать функции по внедрению в производство
научных разработок, передового опыта, принятию эффективных управ-
ленческих решений, что снижает его роль и место в системе управления
людьми. Государственные органы, в свою очередь, вместо воздействия
на субъекты хозяйствования посредством косвенных экономических
рычагов чаще всего занимаются прямым командованием и вмешатель-
ством в хозяйственную деятельность организаций, что усложняет про-
цесс принятия управленческих решений, снижает ответственность руко-
водителей за результаты своей деятельности.

Большинство руководителей в своей деятельности используют в ос-
новном административные методы, им присущ авторитарный стиль уп-
равления. Экономические методы управления являются приоритетны-
ми только для 10–15 % руководителей, у некоторых личные ожидания от
работы стоят выше производственных интересов. Поэтому подготовка,
воспитание и повышение квалификации руководителей являются ключе-
выми факторами решения задач по стабилизации и развитию отраслей
мясного и молочного скотоводства [13, 14].

Организационный потенциал отраслей животноводства харак-
теризуется уровнем организации труда и производства, подразумевает
создание оптимальной организационной структуры управления, адап-
тированной к рыночным условиям и объединяющей управленческую
цепочку от закупки сырья до сбыта продукции [15].

Движение мирового сельского хозяйства в направлении усиления
наукоемкости производимой продукции ставит Республику Беларусь
перед необходимостью последовательного решения задачи инновацион-
ного развития АПК. Для превращения животноводства в высокотехноло-
гичный наукоемкий вид экономической деятельности с низким уровнем
ручного труда и широким использованием роботизированного произ-
водства потребуется создать условия для продвижения современных на-
учных идей, технологий и методов управления, так как дальнейшее нара-
щивание объемов производства животноводческой продукции и повы-
шение ее качественных характеристик возможно только на основе пере-
довых ресурсосберегающих технологий и новейших научных разрабо-
ток, оптимизации ресурсного обеспечения и повышения квалификации
кадров всех уровней, способных воспринимать и реализовывать новей-
шие научные разработки. При этом ключевым фактором инновацион-
ного развития отрасли выступит политика государства.

В зависимости от уровня рассмотрения инновационного потенциала
выделяют следующие подходы к его определению:
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· часть научно-технического и экологического процессов;
· совокупность необходимых для осуществления инновационной де-

ятельности ресурсов;
· способность производить наукоемкую продукцию;
· совокупность результатов научной и инновационной деятельности;
· готовность и восприимчивость субъектов хозяйствования к ново-

введениям.
В то же время любой инновационный процесс – это постоянный и

непрерывный поток превращения конкретных технических или техноло-
гических идей на основе научных разработок в новые технологии, дове-
дения их до использования непосредственно в производстве в целях ми-
нимизации издержек и получения качественно новой продукции [16].
Факторами, ограничивающими инновационные процессы в животно-
водстве, являются:
Ø преобладание стационарных производственных процессов;
Ø сезонность производства;
Ø использование в процессе производства живых организмов;
Ø дифференциация технологий и технических средств по отраслям

животноводства, порождающая необходимость использования разнооб-
разной научной и технико-технологической базы для проведения иссле-
дований и внедрения их результатов в практику хозяйствования;
Ø обособленность сельхозтоваропроизводителей от организаций,

производящих научно-техническую продукцию, рассредоточенность
производства и отсутствие соответствующей инфраструктуры, которые
снижают инновационную привлекательность ряда отраслей животноводства;
Ø отсутствие четкого организационно-экономического механизма

освоения инноваций, обуславливающее существенное отставание
отрасли в инновационной сфере;
Ø высокий уровень экономических рисков, вызванный спецификой

производства различных видов животноводческой продукции, сдержи-
вающий инвестирование в отраслевые инновационные проекты и др. [17].

Таким образом, инновационный потенциал животноводства пред-
ставляет собой целостную систему отношений между отраслевыми хо-
зяйствующими субъектами по поводу формирования, воспроизводства
и качественного развития, отражающих целенаправленный характер на-
копления качественных изменений, создающих импульсы и условия для
их инновационного развития. В качестве долговременного результата
взаимодействия различных сфер производства он характеризует отно-
шение по поводу формирования совокупности созидательных способ-
ностей, личных качеств и мотиваций индивидов, способствующих реали-
зации инновационного вектора экономического развития [18].
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Информационное обеспечение животноводства (информационный

потенциал) заключается во внедрении в процесс производства живот-
новодческой продукции новейших средств микроэлектронной и вычис-
лительной техники. Новые информационные технологии позволяют по-
высить производительность труда, прежде всего, руководителей и специ-
алистов, сократить документооборот и затраты на обработку докумен-
тов, оптимизировать использование ресурсов.

Маркетинговый потенциал – это категория экономической науки,
определяющая уровень готовности субъектов хозяйствования к опреде-
ленному виду деятельности, решению заданного круга проблем. Для
определения маркетингового потенциала в научной литературе выделя-
ют три подхода: ресурсный, функциональный, результативный.

С позиций ресурсного подхода маркетинговый потенциал представ-
ляет собой совокупность ресурсов и связей между ними, которые обес-
печивают предприятиям, развивающим животноводческую специализа-
цию, конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынке; функцио-
нального подхода – способность маркетинговой службы обеспечить
удовлетворение потребностей потребителей и использовать потенциаль-
ные рынки сбыта; результативного подхода – соотношение степени
удовлетворения потребностей в животноводческой продукции с получа-
емыми при этом экономическими выгодами. Последний из подходов по-
зволяет характеризовать вышеназванный потенциал как комплексную сис-
тему, учитывающую факторы стратегического развития животноводства и
влияющую на формирование и реализацию управленческих решений.

В современных экономических условиях именно маркетинговый по-
тенциал играет важнейшую роль в продвижении производимой продук-
ции на рынок, определяет тенденции развития последнего и выделяет
важнейшие ресурсы и компетенции для удовлетворения внутренних по-
требностей, в то же время повышая рыночную стоимость предприятий,
специализирующихся на производстве животноводческой продукции, и
определяя стратегические направления их развития [19].

Инвестиционный потенциал животноводства – это возможность
инвестировать во внутрихозяйственное развитие, привлекая различные
активы и создавая этим действием дополнительный финансовый поток.
Он опирается на имеющиеся знания, организационный интеллект, пред-
ставляющий собой способность отрасли адаптировать человеческий и
производственно-экономический потенциалы для производства интел-
лектуального капитала. Наличие знаний воплощается в инвестиционных
проектах, а возможность производить интеллектуальный капитал – в росте
рыночной стоимости отраслевых предприятий. Эти факторы обуславлива-
ют накопление инвестиционных ресурсов, создают условия формирования
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инвестиционных потребностей отраслей животноводства, которые в даль-
нейшем могут реализоваться в хорошо продуманную инвестиционную
программу [20].

Специфика современных экономических отношений требует внесе-
ния соответствующих корректировок в устоявшиеся представления, оп-
ределения, структурные элементы и подходы к классификации произ-
водственно-экономического потенциала предприятий и отраслей. В то
же время многолетняя практика его изучения дает возможность специа-
лизирующимся в животноводческом направлении предприятиям:

– оценить свои возможности по производству конкурентоспособной
продукции;

– определить слабые и сильные стороны деятельности;
– обосновать перспективные направления развития;
– сформировать соответствующую ресурсную базу и др.

Заключение
Производственно-экономический потенциал отраслей животновод-

ства, являясь материальной основой устойчивости и эффективности их
развития, определяется как интегральная способность производить соот-
ветствующий рыночному спросу объем конкурентоспособной живот-
новодческой продукции при эффективном использовании сбалансиро-
ванного объема ресурсов, высоком уровне менеджмента и маркетинга
с целью обеспечения расширенного воспроизводства.

Исследование сущности, подходов и методов оценки производствен-
но-экономического потенциала позволило установить, что в силу нали-
чия тесных экономических связей животноводства с другими отраслями
его производственный потенциал хоть и утрачивает свою автономность,
однако остается своеобразным по структуре, составу и направленности.
Его изучение и объективная оценка предоставляют возможности по оп-
ределению слабых и сильных сторон деятельности организаций, обосно-
ванию перспективных направлений развития отраслей, формированию
соответствующей ресурсной  базы и др.
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