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но в отношении реализации продукции с высокой степенью переработки. Особого 
внимания требует совершенствование системы сбыта, рассматривать которую целе-
сообразно применительно к конкретным видам сельскохозяйственной продукции. 
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Активизация предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве регио-
нов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, является одним из 
механизмов эффективного восстановления и жизнеобеспечения этих территорий.  
В настоящее время разработан и подлежит реализации комплекс мер, направленных 
на переход от реабилитации пострадавших территорий к их эффективному функ-
ционированию. Развитие предпринимательства в загрязненных радионуклидами ре-
гионах имеет положительную динамику, о чем свидетельствуют данные, представ-
ленные на рис. 1. 

 

Рис. 1. Количество субъектов малого предпринимательства в регионах Гомель-
ской области, загрязненных радионуклидами 

В сельском хозяйстве малое предпринимательство представлено, главным обра-
зом, такими формами хозяйствования, как личные подсобные хозяйства и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. Экономические причины существования малых форм 
хозяйствования кроются, прежде всего, в недостаточном уровне развития общест-
венного производства, не обеспечивающего необходимого количества сельскохозяй-
ственной продукции, низком уровне производительности труда в отраслях сельского 
хозяйства, необходимости обеспечения сельского населения основными продуктами 
питания и доходами, уровень которых в сельском хозяйстве значительно ниже, чем в 
других отраслях. Таким образом, объективная необходимость существования лич-
ных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств определяется их ролью в 
жизни людей и общества в целом.  

В регионах, загрязненных радионуклидами, преимущественной формой ведения 
предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве являются личные подсоб-
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ные хозяйства (ЛПХ), фермерские хозяйства встречаются несколько реже. Это связа-
но, прежде всего, с особенностью характерной для данных регионов, т. е. собственно с 
загрязнением территории радионуклидами, что выступает фактором, сдерживающим 
развитие предпринимательства. Потенциальные предприниматели и инвесторы не за-
интересованы строить бизнес более крупных масштабов в «проблемных» районах. 
Поэтому перспективной и на данный момент самой реальной формой сельского пред-
принимательства в загрязненных регионах являются ЛПХ, позволяющие местным жи-
телям выступают в роли предпринимателей, производить сельскохозяйственную про-
дукцию как для собственного потребления, так и для реализации. 

Личные подсобные хозяйства – это форма хозяйственно-трудовой деятельности 
граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на исполь-
зовании земельных участков, находящихся в частной собственности, в пожизненном 
наследуемом владении, переданных им в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства [1]. Практика показывает, что личные подсобные хозяйства играют значи-
тельную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном 
обеспечении сельских семей, формировании предложения на региональных и ло-
кальных продовольственных рынках, обеспечении устойчивого развития сельских 
территорий и поддержании доходов сельского населения, трудовом воспитании мо-
лодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта между по-
колениями, сохранении биоразнообразия агроценозов и обеспечении их устойчиво-
сти, улучшении экологической ситуации в сельской местности. В целом, они вносят 
значительный вклад в решение продовольственной проблемы страны, а также спо-
собствуют корректировке недостатков государственного сектора в обеспечении насе-
ления пищевыми продуктами. 

Некоторыми исследователями обосновано, что с учетом современной социаль-
но-экономической ситуации в связи с трансформацией экономических и правовых 
условий функционирования ЛПХ уместнее вместо термина «личное подсобное хо-
зяйство» употреблять термин «семейное хозяйство сельского жителя». Деятельность 
такого хозяйства направлена на производство сельскохозяйственной продукции как 
для собственного потребления, так и для реализации. Средства производства при-
надлежат гражданам, ведущим семейное хозяйство на селе на правах частной собст-
венности [2]. 

В аграрном секторе перспективно не только семейное предпринимательство, но и 
межсемейное, основанное на доверии, а это является предпосылкой развития сельско-
хозяйственной кооперации. Владельцы личных хозяйств могут объединяться в произ-
водственные структуры – кооперативы личных подсобных хозяйств сельских пред-
принимателей – для товарного производства. Таким образом, перспективной формой 
развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве могут стать семей-
ные коллективы. Основным направлениям деятельности таких коллективов должно 
стать выращивание картофеля, томатов, огурцов, лука, чеснока и других овощей.  
В числе причин можно выделить следующее: во-первых, отмечается тенденция увели-
чения спроса на высококачественную и экологически чистую сельскохозяйственную 
продукцию (стоит отметить тот факт, что такие овощные культуры, как картофель, 
томат отличаются пониженным уровнем накопления радионуклидов); во-вторых, кон-
курентов в производстве этой продукции у сельских предпринимателей нет, посколь-
ку в крупных сельскохозяйственных организациях возделывают, в основном, страте-
гически важные культуры: зерновые, сахарную свеклу, подсолнечник. 

Экономическим преимуществом семейной кооперации является также возмож-
ность обеспечения сравнительно более высокого уровня прибыльности хозяйствова-
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ния. Дополнительный доход может формироваться за счет двух источников: с одной 
стороны, на основе сокращения издержек производства и обращения, с другой – 
увеличением объемов производства продукции. В первом случае это достигается по-
средством рационального использования материально-технических ресурсов, во 
втором – путем совершенствования технологического процесса и внедрения иннова-
ционных технологий.  

Субъекты малого предпринимательства в сельской местности способны охва-
тывать практически все сферы хозяйственной деятельности региона: наряду с тради-
ционным сельскохозяйственным производством, переработкой продукции и произ-
водственным обслуживанием, интенсивно развивать несельскохозяйственные виды 
деятельности (сельский туризм, торговлю, бытовое обслуживание населения, ре-
монтные мастерские, общественное питание и др.), выполняя тем самым интегри-
рующую роль в повышении взаимосвязей внутри экономики региона и способствуя 
доступности для сельских жителей городских стандартов жизни. 

Наше исследование показало, что перспективными (несельскохозяйственными) 
направлениями предпринимательства в регионах Гомельской области, пострадавших 
от радиационного загрязнения территорий, являются: 

– кустарничество – на основе собственного ручного труда и местного сырья 
(лоза, дерево, кожа и др.) производить так называемые несерийные продукты, кото-
рые пользуются спросом на внутреннем и внешнем рынках; 

– оказание различного рода услуг населению сельской местности, включая про-
кат, гостиничный бизнес, транспортные перевозки, физкультурно-оздоровительные 
и развлекательные услуги, выездное бытовое обслуживание сельского населения, 
пчеловодство, придорожный сервис, приемозаготовительные пункты; 

– агротуризм и туризм – оказание туристическо-экскурсионных услуг, строи-
тельство и функционирование комфортабельных агроусадеб.  

Анализируя состояние предпринимательской среды в сельском хозяйстве, не-
обходимо особое внимание уделять тенденциям в малом предпринимательстве. Это 
наименее защищенная часть сельскохозяйственного производства, в то же время 
имеющая значительный потенциал развития. За счет субъектов малого предприни-
мательства можно в кратчайшие сроки поддержать депрессивные районы и предот-
вратить их дальнейшую деградацию. Но при этом предпринимательство нуждается в 
дополнительной государственной поддержке, основным направлениями которой мо-
гут стать: 

– предоставление финансовой, имущественной, информационной помощи субъ-
ектам малого предпринимательства на селе; 

– отнесение к числу приоритетных развитие агроэкотуризма, народных промы-
слов, бытового и социально-культурного обслуживания сельского населения; 

– предоставление целевых субсидий на строительство, реконструкцию и модер-
низацию объектов сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования; 

– развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров для субъектов малого предпринимательства, проведение научно-
исследовательских работ по проблемам развития малого предпринимательства; 

– формирование и развитие механизмов государственно-частного партнерства.  
Таким образом, развитие и поддержка малого предпринимательство, в целом,  

(и личных подсобных хозяйств населения, в частности) является одним из путей вос-
становления и развития потенциала регионов в зонах радиоактивного загрязнения 
территорий. Субъекты малого бизнеса способны быстро реагировать на изменение 
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потребительского спроса, оперативно удовлетворять разнообразные запросы населе-
ния и предприятий, оказывать благоприятное воздействие на развитие конкуренции 
и ограничение монополизма. Кроме того, они создают условия для повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов регионов, сокращения уровня безра-
ботицы, повышения привлекательности проживания в сельской местности, а также 
решения ряда других социально-экономических проблем.  
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На современном этапе развития экономики важную роль в формировании новой 
системы хозяйствования играет производственный потенциал предприятия, так как 
знание его качественных и количественных характеристик, экономически целесооб-
разных условий его формирования позволяет руководителям предприятий прини-
мать основополагающие стратегические решения. Это выводит в число наиболее ак-
туальных проблему формирования производственного потенциала предприятия и 
оценки эффективности его использования.  

Существуют различные подходы к определению величины производственного 
потенциала. Сложность задачи состоит в том, что в сельскохозяйственном производ-
стве участвуют качественно разнородные ресурсы производства (основные и обо-
ротные средства, трудовые и земельные ресурсы) из-за чего невозможно их сумми-
ровать прямо, без использования специальных оценочных показателей. Таким 
образом, однозначного определения производственного потенциала в экономиче-
ской литературе в настоящее время нет, различные экономисты определяют его по-
разному. 

Так, по определению В. А. Свободина, это совокупность технологически сба-
лансированных ресурсов, с помощью которых можно производить определенный 
объем продукции, т. е. конкретному производственному потенциалу соответствует 
нормативный уровень производственно-технологической эффективности [3]. 

Ю. В. Василенко определяет производственный потенциал сельскохозяйствен-
ного предприятия как «объективную способность предприятия производить сель-
скохозяйственную продукцию, которая зависит от качества и соотношения трудо-
вых, материальных и природных ресурсов, а также от уровня их отдачи, 
определяемого объективными условиями функционирования хозяйства, в частности 
направлением специализации» [1]. 

Д. Письменная считает, что производительные силы сельского хозяйства, объе-
диненные организационно-технологическими связями, образуют производственный 
потенциал отрасли [2].  


