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Проанализированы тенденции структурных изменений в агропродовольственном ком-

плексе России. Исследуются факторы, обусловливающие дифференциацию уровней разви-

тия и влияющие на сбалансированность экономического развития отраслей комплекса. На 

основе исследования конкурентных преимуществ агропродовольственного комплекса выде-

лены основные факторы, влияющие на конкурентные позиции страны на мировых рынках, 

сформулированы направления структурной модернизации, обеспечивающие рост доходно-

сти у производителей и гарантирующие продовольственную безопасность. 
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The tendencies of structural changes in the agri-food complex of Russia are analyzed. The 

factors that determine the differentiation of development levels and affect the balance of the 

economic development of the complex industries are studied. Based on the study of the competitive 

advantages of the agri-food complex, the main factors that influence the country's competitive 

position in world markets are identified, the directions of structural modernization are formulated. 

These directions ensure the growth of profitability among producers and guarantee food security. 
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Введение.  

Устойчивое сбалансированное развитие агропродовольственного комплекса является 

важной предпосылкой гарантированного обеспечения качественными и доступными продук-

тами питания за счет отечественного производства и конкурентного присутствия отечест-

венных производителей на мировых рынках. Современное состояние агропродовольственно-

го комплекса России характеризуется активно идущими процессами структурной перестрой-

ки, устранением диспропорций между важнейшими структурными элементами, что позволя-

ет полнее использовать имеющийся потенциал роста. Важными задачами, решаемыми в ходе 

структурной перестройки, являются повышение уровня внутрикомплексной сбалансирован-

ности используемых факторов производства и формирование целостных цепочек добавлен-

ной стоимости, укрепление вертикальных межотраслевых связей и сокращение трансакци-

онных издержек. Возможности роста конкурентоспособности агропродовольственного ком-

плекса России на основе его долгосрочных конкурентных преимуществ связаны с расшире-

нием участия страны в глобальных цепочках добавленной стоимости. Это обеспечит рост 

производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, конкурентоспособной на 

мировом рынке по издержкам и ценам. 

Целью исследования является анализ изменений динамических и структурных пара-

метров в агропродовольственном комплексе России, оказывающих влияние на перспективы 

его развития. Обоснование приоритетных изменений в структуре агропродовольственного 

комплекса, позволяющих обеспечить структурную сбалансированность развития агропродо-

вольственного комплекса. 

Методика исследований.  

В процессе исследования использовались основные положения структурного и ситуа-

ционного анализа с привлечением статистических методов обработки данных. 
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Результаты исследований.  

Валовая добавленная стоимость в основных ценах за последние шесть лет (2014-2019 

гг.) в сельском хозяйстве увеличилась на 11,2 %, а в производстве пищевых продуктов, 

включая напитки, на 6,8 %, что выше прироста по экономике в целом (5,7 %). Опережающий 

рост в сельском хозяйстве в сравнении с большинством отраслей экономики имеет объек-

тивные основания и связан с макроэкономическими условиями функционирования отрасли, 

формируемыми государством. Расширение использования методов программно-целевого 

управления позволило увеличить объемы и повысить эффективность мер государственной 

поддержки. Сельскохозяйственные производители имеют льготы по налогу на прибыль и 

НДС. Доля платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации отрасли «Расте-

ниеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих облас-

тях» увеличилась с 0,31 % в 2013 году до 0,42 % в 2019 году. Однако объём платежей неве-

лик и составлял по отношению к валовой добавленной стоимости в основных ценах в 2019 

году 2,8 % [1]. 

Росту объемов и эффективности производства способствовали структурная перестрой-

ка в агропродовольственном комплексе и улучшение координации в развитии отраслевых и 

межотраслевых цепочек добавленной стоимости. Технологические и организационные нов-

шества определили знаковые изменения в соотношении живого и овеществленного труда в 

структуре затрат на производство и продажу продукции в сельскохозяйственных организа-

циях, характерные для процессов интенсификации производства и роста производительности 

труда. Ключевыми тенденциями изменения структуры затрат являются рост доли материаль-

ных затрат (с 61,9 % в 2010 г. до 66,4 % в 2018 г.) и сокращение доли затрат на оплату труда 

(с 17,3 % до 13,6 %). При этом доля сырья и материалов выросла на 9,3 %, а топлива и энер-

гии сократилась на 1,5 %. Быстрыми темпами шло сокращение избыточной занятости. Сред-

несписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписоч-

ного состава) в отраслях сельского хозяйства снизилась на 15,6 % в 2019 году по сравнению 

с 2014 годом, в то время как в среднем по экономике и в производстве пищевых продуктов 

только на 3,5 %. Рост рентабельности производства способствовал снижению давления про-

сроченной задолженности, если на конец 2000 года в сельскохозяйственных организациях 

она составляла 74,9 %, то на конец 2018 года – 3,8 %. 

Несмотря на положительную динамику, темпы роста в отраслях агропродовольствен-

ного комплекса России не были высокими в сравнении с другими странами. За 2001-2019 го-

ды объём произведенной продукции сельского хозяйства России вырос в 1,67 раза, что 

меньше, чем в среднем по десяти странам СНГ (1,86 раза). Увеличивается отставание и от 

других стран мира. За 2014-2018 годы валовая добавленная стоимость сельского хозяйства в 

России выросла на 7,5 %, в то время как среднемировой прирост был выше – 13,4 %. Темпа-

ми, сопоставимыми с российскими, росло сельское хозяйство Бразилии, выше среднего на-

блюдался прирост в группе стран с низкими показателями среднедушевого ВВП – 18,4 %. В 

странах Европейского союза прирост был ниже и составил 6,1 % [2]. Оценка проводилась в 

постоянных ценах соответствующих стран, сопоставление в долларах США 2010 года.  

Перспективы роста и укрепления конкурентных позиций любой отрасли связаны с воз-

можностями генерировать новые рабочие места и обеспечивать приток инвестиций. Произ-

водительность труда в сельском хозяйстве России ниже достигнутого уровня в ведущих аг-

рарных странах мира (в 2018 году 56,3 % от уровня стран Евросоюза, в т.ч. 34,2 % от уровня 

Германии). Важная роль в создании условий для повышения производительности труда от-

водится национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», в ко-

тором участвуют 123 компании, работающие в сельском хозяйстве и смежных отраслях. 

Внедрение наилучших практик повышения производительности труда должно содействовать 

росту конкурентоспособности российских компаний, в том числе за счёт повышения качест-

ва корпоративного управления, являющегося одной из целей этого национального проекта. 

Именно эффективность ведения бизнеса и, прежде всего, качество корпоративного менедж-

мента оценивается низко в международных рейтингах. В авторитетном рейтинге конкурен-
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тоспособности стран мира Международного института развития управления (IMD) Россия в 

2020 году по эффективности ведения бизнеса занимала 61-е место, а по интегральному пока-

зателю конкурентоспособности – 50-е место (из 63 оцениваемых наиболее развитых стран), 

опустившись за год на пять позиций [3]. В качестве мер государственной поддержки компа-

ниям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занято-

сти» в приоритетном порядке с 2020 года начинают выделяться дополнительные льготные 

инвестиционные кредиты при условии создания новых рабочих мест в реализуемых проек-

тах. 

Объём и структура потребностей населения страны в продовольствии выступает глав-

ным фактором формирования параметров развития агропродовольственного комплекса. Ос-

нову разработки приоритетов социально-экономического развития агропродовольственного 

комплекса составляет требование обеспечения продовольственной безопасности. Во всемир-

ном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index) на 2020 год Рос-

сия находится на 42-м месте из 113 оцениваемых стран в мире и на 26-м – в Европе [4]. По 

показателю доступности продовольствия для потребителей, оцениваемому с помощью шести 

индикаторов, Россия  находится на 33-м месте, по наличию и возможности устойчивого про-

довольственного обеспечения (девять индикаторов) -  на 52-м месте, по качеству и безопас-

ности (десять индикаторов) – на 41-м месте. Россия имеет сравнительно низкие показатели 

по уровню государственных расходов на сельскохозяйственные НИОКР (public expendinture 

on agriculturul R@D). В принятой в 2020 году обновлённой версии Доктрины продовольст-

венной безопасности Российской Федерации [5] акцент делается на необходимости надежно-

го обеспечения не только физической, но и экономической доступности безопасной и каче-

ственной продукции в соответствии с рациональными нормами потребления. Приоритет-

ность устойчивого продовольственного обеспечения страны за счёт отечественного произ-

водства требует создания условий и формирования механизмов противодействия экономиче-

ским угрозам, обеспечения расширенного воспроизводства и технологического прогресса в 

агропродовольственном комплексе как основы гарантирования высокого уровня самообес-

печения продуктами питания.  

Современные структурные особенности спроса связаны, прежде всего, с неравенством 

возможностей различных доходных групп населения. Несмотря на то, что достигнутый в це-

лом по стране уровень потребления по основным продуктам питания соответствует рацио-

нальным нормам, по нескольким доходным группам объемы потребления ниже рекомендуе-

мых. Потребление продуктов питания населением с доходами верхних трёх децильных групп 

(30 % населения) превышало в 2018 году потребление в трёх низших группах по фруктам и 

ягодам в 1,83 раза, рыбе и рыбопродуктам – в 1,62 раза, мясу и мясным продуктам – в 1,55 

раза, молоку и молочным продуктам, а также овощам и бахчевым – в 1,53 раза. Ещё больший 

разрыв имеет место по стоимости приобретаемых продуктов, что отражает их качественные 

характеристики (по названным группам товаров от 1,9 до 2,6 раза). Решение задачи повыше-

ния потребления продуктов питания населением низкодоходных групп до рациональных 

уровней позволит расширить производственные возможности отраслей агропродовольствен-

ного комплекса. 

В настоящее время рост конкурентоспособности отраслей агропродовольственного 

комплекса ограничивается дефицитом инвестиций и технологическим отставанием. Динами-

ка инвестиций в основные отрасли агропродовольственного комплекса не является устойчи-

вой, что усложняет реализацию долгосрочных приоритетов развития комплекса. Сложив-

шийся прирост инвестиций в основной капитал был невысоким, в отраслях сельского хозяй-

ства за шесть последних лет (2013-2019 гг.) он составил всего лишь 1,4 %, в производстве 

пищевых продуктов – 8,6 %. Отраслевой раздел Плана действий по ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал, определенный Постановлением Правительства РФ от 13 

февраля 2019 г. № 1315п-П13, предполагает повышение доли инвестиций в валовом внут-

реннем продукте (норма накопления) до 25%. Среднегодовой темп прироста инвестиций в 

отрасли сельского хозяйства за период 2017-2024 гг. должен составлять 4,5%. В настоящее 
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время норма накопления  складывается ниже уровня целевых значений, а накопленное недо-

финансирование негативно сказывается на перспективах экономического развития. В 2019 

году норма накопления в сельском хозяйстве составила 22,2 %, в производстве пищевых 

продуктов, напитков и табака - 16,4 %. Продолжительный период отставания в развитии пи-

щевой промышленности в сравнении с сельским хозяйством негативно сказывается на меж-

отраслевой сбалансированности продуктовых цепочек, дефицит инвестиций в постсельско-

хозяйственные отрасли существенно сдерживает возможности роста во всём комплексе. 

Прямые иностранные инвестиции также не стали существенным источником финанси-

рования роста в отраслях агропродовольственного комплекса. По данным Центрального бан-

ка России, сальдо притока прямых иностранных инвестиций в отрасль «сельское, лесное хо-

зяйство, охота и рыболовство» сократилось с 619 млн долл. США в 2013 году до минус 23 

млн, в производстве пищевых продуктов, напитков, табачных изделий – с 2 млрд долл. США 

в 2011 году до минус 745 млн [6]. При несомненной важности иностранного капитала в тех-

нологическом обновлении отраслей следует учитывать, что обусловливаемый им приток 

технологий и компетенций способен обеспечить скорее догоняющее, чем опережающее раз-

витие. Для достижения же технологического лидерства, как правило, требуются собственные 

разработки, проводимые как силами самих компаний, так и привлекаемыми для этих целей 

организациями исследовательского сектора. Полагаем, что государственное программное 

регулирование с использованием механизмов привлечения инвестиций в приоритетные от-

расли должно сыграть ключевую роль в структурной модернизации и росте конкурентоспо-

собности агропродовольственного комплекса.  

Структурная сбалансированность является важным фактором роста конкурентоспособ-

ности и оказывает значимое влияние на эффективность взаимодействия отдельных звеньев 

цепочек добавленной стоимости. Зоны несбалансированности в научно-технологической 

сфере усложняют условия конкуренции с полноценными зарубежными производственными 

системами. Отрасли отечественной селекции и семеноводства отстают в развитии от совре-

менного уровня потребностей отраслей сельскохозяйственного производства, что формирует 

критический уровень зависимости конечных результатов от импортных поставок. По данным 

Минсельхоза, в 2019 году доля используемых в России семян отечественной селекции соста-

вила только 62,7% (согласно новой редакции Доктрины продовольственной безопасности, 

она должна быть не менее 75%). Только обеспечив единство функционирования научно-

технологического и производственного комплексов можно преодолеть отставание и обеспе-

чить технологический суверенитет. Реализация государственной программы научно-

технологического развития предполагает выделение семи основных приоритетов, которые 

связаны с переходом к передовым цифровым, интеллектуальным производственным техно-

логиям, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, созданию 

безопасных и качественных продуктов питания и др. В рамках Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства РФ на период до 2025 года разрабаты-

вается 15 подпрограмм в области семеноводства и племенного дела, десять из них – в облас-

ти растениеводства и семеноводства по культурам, имеющим высокую импортозависимость 

и экспортоориентированность. 

Пандемия COVID-19, как пример непрогнозируемого масштабного шока, выявила сла-

бости в системе управления глобальными цепочками поставок продукции. Негативные по-

следствия воздействия на цепочки глобальной стоимости, согласно прогнозу ВТО, могут 

привести к падению мировой торговли в 2020 г. от 13% до 32% [7]. Высокие уровни регио-

нальной концентрации производства формируют риски уменьшения доступности продоволь-

ственных товаров для населения с недостаточным уровнем развития локальных производст-

венных систем в случае нарушения межрегиональных поставок. Во многих регионах России 

имеет место сокращение сельскохозяйственного производства, глубина которого непропор-

циональна уменьшению численности сельского населения и не компенсируется приростом 

рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Гарантирование продовольственной безо-

пасности требует смещения акцентов в оценке общественных и коммерческих приоритетов 
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текущей и долгосрочной эффективности функционирования цепочек добавленной стоимости 

в направлении повышения надежности обеспечения товарами первой необходимости. В 

Докладе Международного исследовательского института продовольственной политики 

(IFPRI) «О глобальной продовольственной политике 2020» [8] также подчеркивается необ-

ходимость поддержки формирования инклюзивных продовольственных систем, эффекты 

функционирования которых распространяются на всех участников, для обеспечения долго-

срочной устойчивости систем обеспечения продовольственной безопасности. 

В современных условиях важно, не разрушая сложившийся тренд на рост региональной 

специализации, развивать местное производство и переработку сельскохозяйственной про-

дукции. Это позволит снизить риски как с точки зрения срыва поставок продукции, так и с 

точки зрения возможной нестабильности спроса на рынках отдельных регионов. Реализация 

государственной программы комплексного развития сельских территорий может способст-

вовать формированию баланса между отраслевым подходом, нацеленным на максимизацию 

финансовых результатов, и территориальным подходом, требующим согласованности эко-

номических, социальных и экологических параметров регионального развития. Требование 

рационального использования природно-климатического потенциала территорий, трудовых 

ресурсов обусловливает необходимость диверсификации сельскохозяйственного производ-

ства. Результатами направленной поддержки процессов диверсификации могло бы стать 

«…преодоление монокультурной направленности сельского хозяйства России; устранение 

неравномерного развития различных отраслей; преодоление убыточности аграрных произ-

водств и повышение их экономической устойчивости» [9]. 

Конкурентные преимущества выступают в качестве основы для выделения приорите-

тов государственной поддержки. Перспективы развития конкурентоспособного производства 

и его интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости обусловливаются рядом фак-

торов. Считается, что помимо наличия избыточных ресурсов (земельных, водных и др.) и ло-

гистических преимуществ [10, 11], важны возможности внешнеторговых взаимодействий со 

странами с развитой и диверсифицированной экономикой. Наглядно это просматривается на 

примере взаимодействия стран Европейского союза, являющегося крупнейшим центром ми-

ровой торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольственными товарами. В 2019 году 

страны союза импортировали продукции на 606 млрд долл. (38,7 % мировой торговли). Око-

ло 72 % этого объема пришлось на взаимную торговлю. Развитие внутриотраслевой торговли 

(intra-sector trade), когда схожие товары страна одновременно экспортирует и импортирует, 

позволяет полнее использовать конкурентные преимущества за счет эффектов от масштаба 

производства и удовлетворять стремление потребителей к разнообразию. Ещё одним факто-

ром успешного включения стран в глобальные цепочки добавленной стоимости (или их уд-

линения) является наличие развитой институциональной среды (открытость экономики, 

стандарты защиты предпринимательства и др.). Это особенно важно для формирования слож-

ных цепочек добавленной стоимости, в которых промежуточные товары многократно пересе-

кают национальные границы. 

Реализация конкурентных преимуществ России на внешних рынках становится одним 

из приоритетов долгосрочной стратегии развития, а экспортно ориентированная политика в 

агропродовольственном комплексе – инструментом управления его структурной перестрой-

кой. Рост сельскохозяйственного производства способствовал расширению экспортных воз-

можностей и оказал влияние на изменение конкурентных позиций российских производите-

лей на мировых рынках. За последние шесть лет объем экспорта агропродовольственной 

продукции вырос с 16,3 млрд долл. в 2013 году 24,9 млрд. долл. в 2019 году. В настоящее 

время Россия входит в число крупнейших агроэкспортеров в мире (19-е место с долей 1,6%). 

Несмотря на то, что по ряду товарных позиций Россия является мировым лидером, она зани-

мает невысокое место по общему объему экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия, что не соответствует имеющемуся у страны потенциалу. Ключевой структурной 

особенностью является специализация в основном на, так называемом, «форвардном уча-

стии» в глобальных цепочках добавленной стоимости (forward participation), когда в структу-
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ре экспорта преобладают относительно простые товары (низких и средних переделов), ис-

пользуемые для последующей переработки в странах-импортерах. Экспорт товаров глубокой 

переработки объективно ограничен их конкурентоспособностью, которая зависит от иннова-

ционной и инвестиционной активности компаний. У производителей, которые находятся в 

основном на низших ступенях глобальных цепочек создания стоимости, преобладающими 

видами конкурентных преимуществ являются ценовые, которые легко утрачиваются.  

По нашим расчетам на основе данных Центра международной торговли (The Interna-

tional Trade Centre - ITC) экспорт несырьевых товаров верхнего передела составил в 2019 го-

ду 4 млрд долл., в то время как импорт – 10,4 млрд долл. Доля товаров верхнего передела по 

отношению ко всему агроэкспорту сократилась с 24,1 % в 2013 году до 16,2 % в 2019 году за 

счёт увеличения доли экспорта зерна и масличных [12]. По объему экспорта продукции 

верхних переделов Россия уступает, например, Германии, у которой экспорт данной группы 

продуктов доходит до 50%, более, чем в десять раз. Импорт верхних переделов составил в 

2019 году 34,9 %. Классификация экспортных товаров по переделам сформирована на основе 

4-значных товарных позиций ТН ВЭД, идентичных аналогичным позициям международной 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, и используется Российским 

экспортным центром [13]. К группе продукции верхних переделов отнесены готовые товары, 

представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов (консервы, 

кондитерские и мучные изделия, сыры и др.). Готовые продукты невысокой сложности (му-

ка, крупы, растительные масла, сахар и т. п.) относятся к группе продукции средних переде-

лов. Наибольшие объемы экспорта продукции с высокой степенью переработки в 2019 г. 

приходились на шоколадные изделия (ТН ВЭД 1806) 715 млн долл. (17,8 % от всего объема 

экспорта такой продукции), хлеб, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия (ТН ВЭД 

1905) 423 млн долл. (10,5 %), продукты переработки овощей, фруктов, орехов (ТН ВЭД 20) 

341,5 млн долл. (8,5 %). Основная часть товаров с высокой добавленной стоимостью из Рос-

сии поставляется в страны СНГ (готовые изделия из мяса и рыбы в Казахстан, Беларусь и 

Азербайджан, кондитерские изделия в Узбекистан, Казахстан, майонез и соусы в Казахстан, 

Беларусь). Перспективы спроса этих стран будут влиять на развитие экспорта продукции 

глубокой переработки и в дальнейшем. В импорте Россией продукции верхних переделов 

наибольшие доли (от 10,6 до 11,8 %) имеют продукты четырех товарных групп: продукты 

переработки овощей, фруктов, орехов; вина виноградные; сыры и творог; спирт этиловый, 

спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки.  

Реализация экспортного потенциала агропродовольственного комплекса России требу-

ет формулирования новой модели вхождения в глобальные цепочки добавленной стоимости, 

содержательной стороной которой должно стать обеспечение выхода на более высокий уро-

вень производственной кооперации с формированием национальных межотраслевых сегмен-

тов глобальных воспроизводственных систем. Поддержка со стороны государства техноло-

гической модернизации ориентированных на экспорт производств позволит ускорить этот 

процесс. 

Важным фактором наращивания экспортного потенциала является формирование эф-

фективной экспортной инфраструктуры и содействие согласованному использованию кор-

поративных стратегий выхода на внешние рынки разных компаний, целевое позиционирова-

ние российской продукции на рынках отдельных стран. Важным направлением закрепления 

на мировых рынках может стать создание совместных предприятий для локализации произ-

водства пищевой продукции за рубежом. Учет региональных особенностей возможен через 

стимулирование специализации с разделением экспортных или внутреннеориентированных 

товарных потоков, развитие зон гарантированного производства сельскохозяйственного сы-

рья на экспорт. 

Заключение. 

Целенаправленно реализуемая стратегия сбалансированного экономического роста 

должна способствовать структурной перестройке. Важными направлениями приоритетных 

структурных изменений, обеспечивающих сбалансированное развитие российского агропро-
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довольственного комплекса с высоким уровнем национального контроля за функционирова-

нием критически важных звеньев цепочек добавленной стоимости, сокращением трансакци-

онных издержек на основе формирования новой комбинации факторов конкурентоспособно-

сти, следует считать их соответствие современным тенденциям развития глобальных и ре-

гиональных продовольственных рынков; требованиям межотраслевой конкурентоспособно-

сти и инновационности осуществляемых изменений; изменяющейся структуре потребностей 

в продуктах питания  [14]. Конкурентное развитие агропродовольственного комплекса на 

основе структурной модернизации требует формирования соответствующей масштабам из-

менений многоуровневой системы механизмов управления. 
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