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В статье рассматриваются 

основные меры по формированию 

источников формирования финан-

совых ресурсов в сельскохозяй-

ственном производстве. Обосно-

вывается необходимость привле-

чения финансовых ресурсов для 

развития сельскохозяйственной 

отрасли из разных источников. 

Исследуются направления обеспе-

чения финансовыми ресурсами пу-

тем кредитования, государствен-

ной поддержки. Анализируется 

структура источников капитала 

сельскохозяйственных организа-

ций. Изучается строение соб-

ственного капитала товаропроиз-

водителей. Оценивается струк-

тура долгосрочных и краткосроч-

ных обязательств. Предлагается 

внедрение механизмов ипотечного 

кредитования как естественной 

основы для расширения возможно-

стей финансового обеспечения 

сельскохозяйственного производ-

ства. 
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Введение. Финансовые ресурсы выступают одним из важнейших 

факторов сельскохозяйственного производства, как и любого другого 

вида человеческой деятельности. Для того чтобы начать производство 

сельскохозяйственной продукции, а в дальнейшем осуществлять вос-

производственные процессы, необходимо наличие достаточных фи-

нансовых ресурсов. Финансовые ресурсы служат связующим звеном 

между стадиями воспроизводства в АПК и выступают основой беспе-

ребойного обеспечения потребностей в продовольствии и другой агро-

промышленной продукции. В данной связи возникает необходимость 

систематизации мер по рациональному формированию источников 

финансовых ресурсов в сельскохозяйственном производстве. 

В статье использованы материалы исследователей отдельных ас-

пектов формирования финансовых ресурсов – С. А. Богданкевича,  

Д. Примшица, Й. А. Шумпетера и др. 

Цель статьи – определить основные меры по формированию фи-

нансовых ресурсов для сельскохозяйственного производства в совре-

менных условиях. 

Основная часть. Финансовые ресурсы, являясь непреложным 

условиям осуществления сельскохозяйственного производства, харак-

теризуются определенной структурой. Структура финансовых ресур-

сов определяется источниками их происхождения. В данной связи 

можно рассматривать финансовые ресурсы как капитал, хотя это и не 

тождественные понятия.  

Как считает С. А. Богданкевич, финансовые ресурсы – это прежде 

всего денежные ресурсы. С одной стороны, они являются финансовым 

результатом хозяйственной деятельности, с другой – служат источни-

ком производственного и социального развития. Темпы и объемы вос-

производства находятся в тесной взаимосвязи с финансовым результа-

том хозяйствования, финансовыми ресурсами [1, с. 37]. 

Следует подчеркнуть, что образование финансовых ресурсов тесно 

связано с первичным распределением общественного продукта. Этим 

они отличаются от кредитных ресурсов, образуемых в процессе вто-

ричного перераспределения временно свободных финансовых ресур-

сов и некоторых других денежных средств [1, с. 38]. 

Некоторые исследователи выделяют основной и оборотный капи-

тал, имея в виду различные виды имущества предприятия, необходи-
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мые для осуществления хозяйственной деятельности. Однако это ме-

тодически не совсем верно, поскольку капитал выступает источником 

приобретения имущества, а не самим имуществом. 

Как отметил Й. Шумпетер, капитал предприятия – это не совокуп-

ность всех целесообразно примененных благ, потому что капитал про-

тивостоит миру благ: на капитал приобретаются блага, «капитал вкла-

дывается в блага». Из самого этого выражения следует, что функция 

капитала отличается от функции приобретенных предпринимателем 

благ. Функция последних состоит в том, чтобы в соответствии со сво-

ими техническими свойствами служить целям производства, чтобы 

производить совершенно иные в техническом и физическом отноше-

нии блага. Функция же капитала заключается в том, чтобы доставлять 

предпринимателю блага, которые должны быть использованы в произ-

водстве, так сказать «переработаны». Капитал – это средство получе-

ния благ. В рыночном хозяйстве он выступает в качестве третьего не-

обходимого для производства агента, обеспечивающего связь между 

предпринимателем и миром благ. Он является своего рода мостом 

между тем и другим. Капитал не участвует непосредственно в произ-

водстве, «не перерабатывается», но до того, как он выполнит свою за-

дачу, технический процесс производства начаться не может. 

Предприниматель должен располагать капиталом до того, как он 

начнет задумываться над тем, какие конкретные блага ему приобрести. 

Существует момент, когда предприниматель располагает нужным ка-

питалом, но не имеет еще производственных благ. Именно тогда осо-

бенно четко видно, что капитал не идентичен конкретным благам, а 

является самостоятельным агентом. Единственное предназначение ка-

питала – это служить фондом, за счет средств которого предпринима-

тель оплачивает приобретение средств производства. Одновременно 

это и единственное основание, объясняющее, почему предпринимате-

лю нужен капитал [14, с. 191–192]. 

Исследование сложившейся структуры финансовых ресурсов в 

сельскохозяйственных организациях республики свидетельствует, что 

среди их источников преобладает собственный капитал – 53,1 % в 

среднем за 2015–2019 гг. Среди обязательств выше доля краткосроч-

ных (25,8 % от всех финансовых ресурсов), а долгосрочные составля-

ют 21,1 % (табл. 1). 
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Таблица 1 .  Структура источников финансовых ресурсов  

в сельскохозяйственных организациях Беларуси, % 

 
Собственный капитал и  

обязательства 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В среднем за 

2015–2019 гг. 

Собственный капитал 52,9 51,8 55,1 53,4 52,4 53,1 

Долгосрочные  

обязательства 
21,4 20,6 19,6 19,1 24,9 21,1 

Краткосрочные  

обязательства 
25,7 27,6 25,3 27,5 22,7 25,8 

 

Сравнивая структуру источников финансовых ресурсов, сложив-

шуюся в сельскохозяйственных организациях Беларуси, со структурой, 

характерной для сельскохозяйственных товаропроизводителей разви-

тых стран следует отметить недостаточное наличие собственного ка-

питала у белорусских аграриев. В развитых странах его доля среди 

располагаемых финансовых ресурсов составляет 80 % и более. Среди 

обязательств преобладают долгосрочные (70–80 %), соответственно 

краткосрочные обязательства составляют 20–30 % [2; 7; 8; 11]. 

Анализ состава собственного капитала показывает преобладание в 

нем добавочного капитала (46,1 % в среднем за 2015–2019 гг.), кото-

рый формируется, прежде всего, за счет переоценки основных средств 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 .  Структура собственного капитала в сельскохозяйственных 

организациях Беларуси, % 

 

Собственный капитал 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
В среднем за 

2015–2019 гг. 

Уставный капитал 27,7 37,8 37,1 36,2 35,0 34,8 

Добавочный капитал 54,8 47,0 43,9 43,5 41,6 46,1 

Нераспределенная 

прибыль 
17,3 15,0 18,7 20,0 23,1 18,8 

Резервный капитал 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Поскольку собственный капитал почти наполовину состоит из до-

бавочного, то это означает, что реальных финансовых ресурсов, как 

источников финансирования сельскохозяйственного производства, в 

собственном капитале только около 54 %. 

Капитал имеет еще одну функцию: величина капитала служит ме-

рилом успеха или неудачи предприятия, является той отметкой, пре-

вышение которой означает, что предприятие работает успешно, пред-

ставляет собой показатель, позволяющий сопоставить затраты произ-



34 

водительных сил с результатами производства. В рыночном хозяйстве 

предприятие получает право на существование, только если ему удает-

ся хотя бы возместить затраты капитала. Величина капитала – это кри-

терий, по которому оценивается деятельность предпринимателя. Вели-

чина капитала – это основа его отчетности, касающейся деятельности в 

условиях рыночного хозяйства, основа позволяющая представить об-

щую картину деятельности предприятия и использования вверенных 

предпринимателю производительных сил. Капитал «добывает» пред-

принимателю на рынке средства производства, и именно сумма, затра-

ченная на их приобретение, заносится на счета и используется для из-

мерения результатов деятельности предприятия [14, с. 200–201]. 

Капитал расходуется таким же образом, как и долговые обязатель-

ства. Погасить долговые обязательства из своего капитала предприя-

тие не может. Независимо от величины капитала кредиторы могут рас-

считывать на погашение обязательств перед ними только за счет 

остатков производственных благ и продукции. Вероятность получить 

кредит выше у предприятия с крупным капиталом. Так происходит по-

тому, что величина капитала отражает экономический потенциал 

предприятия [6, с. 98].  

Экономическое развитие невозможно без кредита. Важнейшая 

функция кредита состоит в том, что кредит позволяет предпринимате-

лю посредством формирования своего спроса на нужные ему средства 

производства изымать из сфер традиционного применения и тем са-

мым направлять развитие экономики по новому пути.  

Долговые обязательства предприятий делятся на долгосрочные и 

краткосрочные. Долговые обязательства формируются прежде всего в 

результате кредитных отношений.  

Материальной основой, на которой появляются и развиваются кре-

дитные отношения, является кругооборот и оборот производственных 

благ и капитала, которые в каждый данный момент находятся в де-

нежной, производственной и товарной формах и в процессе производ-

ства последовательно превращаются из одной формы в другую. При-

чем в процессе индивидуальных кругооборотов и оборотов образуются 

приливы и отливы денежных средств. Колебания в кругообороте и 

обороте возникают вследствие сезонности производства, несовпадения 

производства и времени обращения продукции. Экономической пред-

посылкой использования кредита на расширение производства являет-

ся превышение затрат над собственными источниками их покрытия, 

включая суммы накоплений, предназначенные на капитальные вложе-

ния. Несовпадение суммы собственных средств, предназначенных на 
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капитальные вложения, с потребностью в них в каждом отдельном хо-

зяйстве является, по существу, закономерностью. Если не прибегать к 

такому дополнительному источнику средств, как кредит, то сокраще-

ние капитальных затрат на одни мероприятия приводит, как правило, к 

нарушению взаимодействия производственных благ: какое-то время 

часть их будет либо бездействовать, либо использоваться не на пол-

ную мощность, не с полной отдачей [1, с. 108–109].  

В данном контексте у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

возникают долгосрочные обязательства. Следует отметить негативные 

тенденции в структуре долгосрочных обязательств сельскохозяйствен-

ных организаций (табл. 3). Снижается доля долгосрочных кредитов и 

займов, что означает ухудшение условий финансирования капиталь-

ных вложений и приводит к падению уровня ресурсного потенциала 

сельскохозяйственного производства. К тем же последствиям ведет 

снижение обязательств по лизинговым платежам – сокращаются воз-

можности обновления машин и оборудования, транспортных средств и 

других технических ресурсов. 
 

Таблица 3 .  Структура долгосрочных обязательств  

в сельскохозяйственных организациях Беларуси, % 

 
Долгосрочные 

обязательства 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В среднем за 

2015–2019 гг. 

Кредиты и займы 63,9 63,5 63,8 60,6 47,1 59,8 

Обязательства по ли-

зинговым платежам 
23,9 20,1 18,5 20,4 17,4 20,1 

Доходы будущих пе-

риодов 
9,3 11,9 10,4 10,1 8,3 10,0 

Другие 2,9 3,5 7,3 8,9 27,2 10,1 

 

Сельскохозяйственное производство отличается неравномерностью 

нарастания затрат и выхода продукции. Кругооборот средств здесь 

происходит за длительный временной цикл. Переплетение естествен-

ных и экономических процессов воспроизводства приводит к значи-

тельному расхождению в суммах средств, участвующих в кругооборо-

те в разные периоды. В течение года значительно колеблются потреб-

ности в денежных средствах на образование сезонных запасов и затрат 

производства. Эти потребности удовлетворяют краткосрочные креди-

ты, которые должны участвовать только в одном кругообороте средств 

[1, с. 108]. 

Анализ краткосрочных обязательств сельскохозяйственных органи-

заций показывает, что их структура неблагоприятна для развития ре-
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сурсного потенциала отрасли (табл. 4). Преобладает кредиторская за-

долженность (80,6 % в среднем за 2015–2019 гг.), которую можно 

назвать «плохим» или некачественным источником. Высокий удель-

ный вес кредиторской задолженности свидетельствует о существенных 

проблемах в финансировании сельскохозяйственного производства.  
 

Таблица 4 .  Структура краткосрочных обязательств  

в сельскохозяйственных организациях Беларуси, % 

 
Краткосрочные 

обязательства 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В среднем за 

2015–2019 гг. 

Кредиты и займы 11,6 7,9 7,2 8,0 12,5 9,4 

Кредиторская 

задолженность 
76,8 82,5 83,0 83,5 77,1 80,6 

Краткосрочная 

часть долгосроч-

ных обязательств 

9,7 7,8 8,1 6,9 8,7 8,2 

Другие 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 

 

Финансовые проблемы сельскохозяйственных организаций приво-

дят к тому, что у них ограничен доступ к краткосрочному банковскому 

кредитованию. Поэтому низка доля краткосрочных кредитов и займов.  

Исследования продемонстрировали, что среди основных проблем 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей финансо-

выми ресурсами следует выделить следующие: 

1) недостаточное обеспечение собственными финансовыми ресур-

сами для осуществления расширенного воспроизводства и диверсифи-

кации деятельности;  

2) снижение долгосрочного кредитования в портфеле заемных фи-

нансовых ресурсов, что приводит к снижению темпов обновления ос-

новных средств и, соответственно, снижению технического потенциа-

ла и конкурентоспособности. 

В контексте решения первой проблемы государство имеет возмож-

ность стимулировать инвестиции в расширенное воспроизводство ос-

новных средств путем изменений в налоговой и инвестиционной поли-

тике. Речь идет о так называемой амортизационной премии. 

Амортизационная премия – элемент налогового стимулирования 

инвестиций в основной капитал предприятий, позволяющий субъектам 

хозяйствования снижать свою налогооблагаемую базу на установлен-

ный процент (ставку амортизационной премии) от первоначальной 

стоимости фактически введѐнных в эксплуатацию новых основных 

средств и нематериальных активов. Впервые амортизационная премия 
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была введена в Японии в 1951 г. На современном этапе амортизацион-

ная премия используется большинством развитых стран для стимули-

рования инвестиционной и инновационной деятельности субъектов 

хозяйствования [13]. 

С учетом специфики налогообложения сельскохозяйственных то-

варопроизводителей предлагается уменьшать величину валовой вы-

ручки как объекта, от которого исчисляется единый налог, на стои-

мость введенных в эксплуатацию основных средств и нематериальных 

активов. Для сельскохозяйственных организаций, уплачивающих 

налог на прибыль, предлагается уменьшать величину валовой прибыли 

на стоимость введенных в эксплуатацию основных средств и немате-

риальных активов. 

Для решения второй проблемы важнейшим условием для расшире-

ния долгосрочного кредитования в сельском хозяйстве должно стать 

формирование условий для развития ипотеки. Ипотека – разновид-

ность залога земли и строений с целью получения ссуды. Главное 

назначение залога земли – дать еѐ владельцу финансовые ресурсы для 

укрепления ресурсного потенциала своего хозяйства и на этой основе 

повысить эффективность его использования. 

Ипотека развивается в двух основных направлениях: на рынке кре-

дитных ресурсов в виде ипотечных кредитов и ценных бумаг в виде 

ипотечных облигаций. Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда, 

выдаваемая под залог недвижимости (земли и строений). Ипотечные 

облигации – долгосрочные ценные бумаги, выпускаемые ипотечным 

банками под обеспечение недвижимым имуществом и приносящие 

твѐрдый процент. Необходимым условием для становления ипотечно-

го кредитования является создание и развитие вторичного рынка соот-

ветствующих ценных бумаг. 

Первые ипотечные банки возникли в Германии в ХVIII в. 

Наибольшее распространение они получили в XIX в., а затем их функ-

ции стали постепенно переходить к страховым компаниям, коммерче-

ским и сберегательным банкам и правительственным кредитным ин-

ститутам. Ресурсы ипотечных банков составляют собственные накоп-

ления и ипотечные облигации [3, с. 210]. 

Основными направлениями деятельности ипотечных банков долж-

ны стать: 

– мобилизация финансовых ресурсов, в том числе путѐм выпуска 

ценных бумаг, на финансирование мероприятий по осуществлению 

технико-технологической модернизации сельскохозяйственных това-

ропроизводителей; 
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– кредитование программ повышения плодородия и охраны земель; 

– содействие проведению земельных преобразований и развитию 

регулируемого рынка путѐм осуществления операций купли-продажи, 

залога или передачи в аренду земельных участков; 

– содействие более рациональному использованию земель; 

– консалтинговая деятельность [4]. 

В условиях Беларуси ипотечный метод государственного резерви-

рования и соответствующего перераспределения земель между субъ-

ектами хозяйствования представляется как важнейший элемент систе-

мы формирования финансовых ресурсов для села и земельных отно-

шений [10]. 

Центральной структурой в реализации такого метода может стать 

Белагропромбанк. Его деятельность позволит посредством ипотеки ак-

кумулировать неэффективно используемые сельскохозяйственные 

угодья в государственный земельный резерв. Необходимо наделить 

сельхозпроизводителей правом залога земель в Белагропромбанке. 

Разрешение земельного залога позволит поставить долгосрочное кре-

дитование сельскохозяйственных предприятий на качественно новый 

уровень [5].  

С развитием ипотеки отпадет необходимость административного 

выявления неиспользуемых и плохо используемых земель и система-

тического списания долгов, а также современных форм дотирования 

сельхозорганизаций. В случае невозвращения ипотечного кредита зе-

мельные участки будут переходить в государственный резервный 

фонд.  

Развитие ипотеки позволит поставить кредитование сельского хозяй-

ства на более естественную основу, повысить ответственность хозяй-

ствующих субъектов за использование кредитов и результаты своей дея-

тельности. Ипотека способна во многом решить проблему недостатка 

финансирования для наращивания ресурсного потенциала [9; 12].  

Интенсивная деятельность Белагропромбанка в области ипотеки и 

перераспределение земли посредством государственного резерва 

должны привести к модернизации существующих сельскохозяйствен-

ных организаций, привести их земельные площади в соответствие с 

другими производственными ресурсами.  

Заключение. Исследования показывают, что в обеспечении сель-

скохозяйственных товаропроизводителей финансовыми ресурсами 

имеется ряд существенных проблем: 
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– недостаточное обеспечение собственными финансовыми ресур-

сами для осуществления расширенного воспроизводства сельскохо-

зяйственной продукции;  

– низкая доля долгосрочного заемного финансирования в сравне-

нии с сельским хозяйством развитых стран, что снижает возможности 

для развития важнейшей части материально-технической базы – ос-

новных средств; 

– снижение лизингового финансирования обновления основных 

средств; 

– высокий удельный вес кредиторской задолженности среди источ-

ников финансовых ресурсов, что приводит к понижению кредитного 

рейтинга и еще больше снижает возможности привлечения заемных 

ресурсов. 

Решению отдельных аспектов выявленных проблем в формирова-

нии источников финансовых ресурсов для сельскохозяйственных то-

варопроизводителей могут способствовать следующие предложения: 

– корректировка налоговой и инвестиционной государственной по-

литики в сельскохозяйственной отрасли путем внедрения механизмов 

амортизационной премии с целью стимулировать обновление основ-

ных средств и нематериальных активов за счет уменьшения базы нало-

гообложения и наращивания собственного капитала сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;  

– формирование условий для развития ипотечного кредитования, 

призванного решить ряд ключевых проблем, а именно, расширения 

возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей для при-

влечения долгосрочного заемного финансирования для наращивания 

производственного потенциала, приведения в соответствие земельных 

площадей аграрных предприятий с другими производственными ре-

сурсами; 

– улучшение платежной дисциплины, что позволит иметь более 

широкий доступ к лизинговым операциям и краткосрочным кредитам. 
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