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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Казбеков Е.К.

Малое предпринимательство - вид деятельности в любой из сфер аграрной
экономики, направленный на получение прибыли при крайне ограниченных
финансовых, материальных и трудовых ресурсах и как следствие - имеющих
невысокий уровень товарооборота,

В функции малых предприятий входит создание новых рабочих мест,
увеличение числа собственников и предпринимателей, освоение наиболее
наукоемких технологий и новых, «неудобных» территориальных
производственных зон, создание для малых и средних городов собственных
источников пополнения бюджета, что мобилизует финансовые и
производственные ресурсы населения, смягчает проблему дифференциации
доходов населения, демонополизирует экономику отрасли и территории,
способствует развитию научно-технического прогресса и в итоге - гармонизации
и рационализации общественного производства и стабилизации социально-
политической обстановки на территории. Однако его развитие сопряжено с
рядом негативных факторов, обусловленных как отраслевой спецификой, так и
макроэкономическими условиями, что требует поиска наиболее оптимальных
направлений решения его проблем[1].

Проблемы малого предпринимательства, обусловленные, прежде всего,
макроэкономической ситуацией, необходимо решать как на местном уровне
(путем кооперации и интеграции с крупным бизнесом), так и на
республиканском (путем совершенствования законодательной базы, реализации
антимонопольных мер при одновременном создании условий взаимодействия
малого и крупного бизнеса, финансовой поддержки сектора и содействия
формированию рыночной инфраструктуры) на программно-целевой основе.

Становление малого предпринимательства в аграрном секторе Республики
Казахстан проходило в несколько этапов и имеет ряд особенностей: в его
структуру вошли преимущественно семейные хозяйства, не обладающие
статусом юридического лица, которые, не относясь к категории «предприятия»,
стали производителями значительной части сельскохозяйственной продукции;
они существенно отличаются от крестьянских (фермерских) хозяйств по статусу,
местоположению, наличию скота, земли, степени механизации: последние
больше по численности, а значит, располагают большим объемом трудовых,
земельных и материально-технических ресурсов. Их вклад в производство
сельскохозяйственной продукции составляет не более 10%. Во многом это
объясняется тем, что сегодня в аграрном секторе республики социально-



экономические условия не способствуют развитию малого
предпринимательства[2].

Вследствие недостаточности стартового капитала, ограниченных
возможностей накопления средств, неблагоприятных условий доступа к
финансово-кредитным ресурсам малые аграрные предприятия не имеют
внутренних стимулов для собственного развития, возможностей освоения новых
товарных рынков, совершенствования рыночного производства и повышения
качества продукции. Как следствие - незначительная доля малый предприятий в
объеме производства сельскохозяйственной продукции, перемещение
активности малых предприятий из производственной в торговую сферу,
развитие теневого рынка и неучтенного оборота наличных средств.

Диспаритет цен, монополизм крупных корпораций на рынках материально-
технических ресурсов и сельскохозяйственной продукции и как следствие -
дефицит финансовых и материально-технических ресурсов вынуждают малые
предприятия переходить из производственной сферы в посредническую или
объединяться с крупными корпорациями.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических
наук Н.П.Кетова в статье «Региональные аспекты развития российской
агропромышленной сферы: общие проявления и специфические особенности»
отмечает, что эффективность функционирования крупных агропромышленных
структур подтверждается  общемировой практикой, доказавшей, что
результаты производства, независимо от форм собственности, в крупных
сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживающих предприятиях
обычно выше, чем в мелких формированиях. Для повышения эффективности
производства в региональных АПК и финансового оздоровления
сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенно в
условиях экономического кризиса, целесообразно объединять земельные,
материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Поэтому стратегия
последующего реформирования АПК на пути к его стабилизации и развитию
должна предусматривать возрождение сельскохозяйственной кооперации,
поддержку агрофирм и корпораций. Но при этом необходимо сочетание
мелкогрупповых формирований и крупнотоварных производств, поддержка
личных подсобных хозяйств. Объединение предприятий в корпорации,
холдинги, консорциумы, агрофирмы должно быть добровольным. В условиях
многоукладной экономики у каждого сектора должна быть своя «ниша»[3].

В Казахстане, важнейшей причиной резкого падения уровня
сельскохозяйственного производства явилась также и пассивная роль
государства в регулировании процессов, происходящих в аграрном секторе.

По моему мнению, в основу государственной поддержки малого бизнеса
должен быть положен программно-целевой подход. Программы развития
сектора должны формироваться на трех уровнях - республиканском, областном и
районном и иметь взаимодействие, как между уровнями, так и с программами
развития территории в целом и других отраслей экономики. Финансирование
этих программ должно сочетать в себе средства бюджетов всех уровней и
крупного бизнеса.



Решающей, роль государства, должна быть в таких направлениях, как
создание рыночной инфраструктуры, в т.ч. центров информационной
поддержки, подготовка предпринимательских кадров для села.

Успешное развитие малого предпринимательства в аграрной сфере
невозможно без освоения инноваций, но последнее возможно только при
условии опосредованной поддержки и прямой финансовой помощи государства.
В условиях отсутствия в бюджете достаточного объема ресурсов, финансово-
кредитный механизм инновационного развития малого предпринимательства
следует формировать в форме фондов, учредителями которых станут
государство, крупный бизнес, общественные организации и сами малые
предприятия. Непременным условием становления этого механизма является
залоговая или ипотечная основа.

Финансово-кредитный механизм инновационного развития малого
предпринимательства призван обеспечить поддержку наиболее актуальных в
рыночном отношении видов деятельности, а также мероприятий, программ,
проектов, способных дать высокий отраслевой и межотраслевой эффект,
позволяющий при быстрой окупаемости затрат максимально полно вовлечь
незанятое население в малый бизнес[4].

Во многом эффективность функционирования малого предпринимательства
зависит от умения руководителей использовать внутренние резервы своих
предприятий. Наряду с общераспространенными, предлагается инновационная
ориентация малого бизнеса и новая философия менеджмента. Для активизации
инновационной ориентации бизнеса предлагается методика оценки
эффективности применяемых инноваций, основанная на сравнении выработки
работника малого предприятия до и - после применения инноваций.

Новая философия менеджмента представляет собой целостную систему
управления, ориентированную на использование творческого потенциала
коллектива, современных методах и приемах организации бизнеса на селе.
Выигрышность предлагаемой философии заключается в формировании делового
склада мышления агробизнесмена, позволяющего на основе творчества и
инициативы, в условиях риска и неопределенности, принимать наиболее
рациональные решения, в максимальном использовании творческого потенциала
каждого работника.

Уровень современного производства, его постоянное усложнение,
динамизм, многофакторность, необходимость принимать оптимальные
хозяйственные решения в реальном масштабе времени - все это обуславливает
потребность существенного расширения компьютеризации управления
аграрным комплексом, поскольку в его функции входит производство продуктов
питания как основы жизнедеятельности населения и воспроизводства рабочей
силы, а также производство сырья для многих видов производств. Для решения
этой проблемы предложена методика учета вклада каждого работника в общий
результат деятельности малого предприятия с учетом влияния факторов
внутренней и внешней среды.

Признавая ключевую роль иностранных инвестиций в расширении и
модернизации агропромышленного комплекса, правительство Казахстана
уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственного сектора, и,



приоритетным вектором определив производство экспорториентированной
продукции, включая производство мяса и пшеницы, также принимает
необходимые меры по внедрению международных стандартов качества
местными производителями для вхождения на рынки других стран.

В рамках Государственной Программы «Агробизнес-2020» в Казахстане
существуют следующие меры государственной поддержки[5]:

• Инвестиционные субсидии в размере от 20% до 50% от вложенных
инвестиций;

• Субсидирование процентной ставки по кредитам и по лизингу сельхоз
техники и оборудования;

• Субсидирование производственных затрат до 50% стоимости кормов,
ветеринарных препаратов, ГСМ, закуп элитных семян и племенного скота;

В рамках Программы «Иневстор-2020» инвесторы получают следующие
меры государственной поддержки:

• Уменьшение корпоративного подоходного, социального налога, платы за
пользование земельными участками, налог на имущество, налога на
транспортные средства, исчисленные в общеустановленном порядке на 70%;

• Освобождение от таможенных пошлин при импорте оборудования и
комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта.

Меры государственной поддержки
1.Создание и расширение молочно-товарных ферм. Цель программы:

создание и расширение молочно-товарных ферм на 50 и 100 голов КРС. Целевое
назначение:

- приобретение племенного маточного поголовья КРС молочной породы;
- приобретение необходимой техники и оборудования.
Максимальная сумма займа: до 60 (шестидесяти) миллионов тенге.
2.Развитие семейных интенсивных яблоневых садов
3.Программа кредитования на развитие коневодства «Құлан». Обеспечение

увеличения численности лошадей мясного и мясо-молочного направления.
4.Программа кредитования на приобретение мелкого рогатого скота «Алтын

Асық». Обеспечение увеличения численности товарного стада МРС мясного и
мясосального направления.

5.Единая карта господдержки для субъектов АПК
6.Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Казахстане в

2014 году
7.Программа по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013-2020 годы
8.Правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и

лизинговым обязательствам субъектов агропромышленного комплекса для
финансового оздоровления

9.Перечень финансовых институтов, заключивших Соглашения о
сотрудничестве по субсидированию ставки вознаграждения по договорам
финансового лизинга

10.Экспертный совет по вопросам предпринимательства
11.Единая карта господдержки для субъекта АПК
12.Программа «Агробизнес 2020»
13.Мастер-планы



Вышесказанное позволяет утверждать, что развитие малого
предпринимательства возможно только на основе совместных усилий самих
предпринимателей и государства, при поддержке крупного бизнеса.
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