
заимствованных средств из собственных и зарубежных источников. Это не исключает привлечения 
иностранных инвестиций в национальную экономику на основе возвратности средств и взаимной выгоды. 
Государственное законодательство должно более последовательно обеспечивать соблюдение указанной 
стратегии республиканского хозрасчета. 

Хозрасчетные принципы экономической заинтересованности и ответственности всего населения и 
трудового коллектива каждой отрасли должны получать свою реализацию в порядке формирования и 
использования средств соответствующих фондов потребления. В то же время социальную защиту каждого 
работника целесообразно обеспечивать в случае снижения национального дохода в том или ином году за счет 
республиканских фондов и заемных средств, получаемых в форме зарубежных кредитов. При любых 
общенациональных отрицательных результатах хозяйствования необходимо сохранять минимальные уровни 
материального вознаграждения работающих лиц и пенсионного обеспечения неработающего населения, что 
особенно актуально для современной кризисной ситуации. Нормативно-законодательные акты должны 
формировать чувство существенной зависимости материального благосостояния и культурно-бытового 
положения населения от уровня экономической эффективности воспроизводственного процесса, определяющей 
хозрасчетные результаты хозяйствования. 

Наряду с размерами фондов потребления темпы расширенного воспроизводства в республике должны 
зависеть от ежегодно формируемых за счет собственных источников фондов накопления и, прежде всего, 
инвестиционных вложений в национальную экономику. Механизм формирования инвестиционных фондов у 
хозяйствующих субъектов и регионов не должен порождать иждивенческие настроения в надежде на льготные 
преференции со стороны государства и зарубежных партнеров. Требования самофинансирования должны 
предъявляться для всех уровней управления в республике. 

На особом положении должны находиться централизованные инвестиционные вложения на 
воспроизводство крупных экономически и социально значимых объектов, предопределяющих 
общереспубликанские и межотраслевые результаты хозяйствования. В особенности это касается сфер 
деятельности, предопределяющих развитие и внедрение достижений научно-технического прогресса в 
народнохозяйственных комплексах. Их финансирование целесообразно сохранить за счет средств 
республиканского и местных бюджетов на безвозмездной основе. Тем не менее, хозяйствующие субъекты и 
регионы должны быть заинтересованы в повышении эффективности функционирования и сохранности 
объектов общереспубликанского и межотраслевого назначения и нести экономическую ответственность за их 
использование. Последняя может обеспечиваться путем введения налоговых отчислений за пользование 
соответствующей недвижимостью. Целесообразно расширить сферу арендных отношений в области крупных 
государственных объектов, воспроизведенных за счет бюджетных средств. 

Механизм организации республиканского хозрасчета должен быть отражен в соответствующих 
законодательных актах и, прежде всего, в Конституции (основном законе) республики. 
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Одной из важнейших задач сельскохозяйственных товаропроизводителей является не только увеличение 
производства продукции, но и обеспечение экономической выгоды от результатов труда, что во многом 
зависит от рациональных форм организации производства. Выгоды кооперативных форм вертикальной 
интеграции для сельскохозяйственных товаропроизводителей заключаются в следующем: 

сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы выступают формой организации бизнеса, которая 
призвана создать благоприятную конкурентную среду на рынках продовольствия и средств производства. Они 
разрешают членам кооперативов, независимо от экономического состояния каждого из них, объединенными 
усилиями добиваться общей выгоды от участия в дальнейших за производством стадиях агробизнеса; 

вертикальная интеграция на кооперативных началах разрешает товаропроизводителям создавать надежные 
каналы сбыта своей продукции и не зависеть от каналов коммерческих предпринимательских структур и их 
конъюнктурной политики; 

в условиях, когда кооперативные формирования создаются в пределах вертикальной продуктовой цепочки, 
значительно нивелируется проблема межотраслевого ценообразования, поскольку члены кооператива сами 
влияют на формирование цен в процессе движения продукции и изделий из нее от одной к следующей сфере 
агробизнеса; 

между кооперативным перерабатывающим предприятием и производителями сырья не возникает 
коммерческих отношений. Кооператив не закупает сырье у своих членов. Оно передается ими для переработки 
и реализуется от их имени. При этом сначала устанавливаются предыдущие цены на переданное сырье, а в 
конце финансового года выручка от продажи продуктов переработки за минусом затрат распределяется среди 
членов кооператива в виде кооперативных выплат, которые прибавляются к предыдущим ценам, которые были 
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выплачены им за сырье, как надбавки к этим ценам. Средства производства кооперативы поставляют своим 
членам также по себестоимости, т.е. к ценам оптовых закупок прибавляются лишь затраты; 

эффективность вертикальной кооперативной интеграции обусловлена тем, что кругооборот капитала в 
пределах кооператива без выхода во внешнюю среду не облагается налогами. После возмещения своих затрат и 
отчислений в соответствующие фонды, все поступления кооператив пересчитывает в виде паевых платежей 
своим членам. При этом значительная часть средств, которая подлежит изъятию через фискальную систему 
налогов на прибыль в процессе движения сырья от производителя к перерабатывающим предприятиям и 
дальше, возвращается к членам кооператива, укрепляя их экономическое положение. По данной схеме 
рассмотрен на конкретном примере принцип формирования прибыли от движения 1000 т. зерна по разным 
маркетинговым каналам (таблица). 

Таблица. Принципы формирования прибыли от движения 1000 т. зерна по разным маркетинговым каналам 

Коммерческий Кооперативный 

Показатели маркетинговый канал маркетинговый канал 

тыс. долл. млн. 
руб. тыс. долл. млн. руб. 

1 сфера агробизнеса - производство продовольственного зерна 
1. Расходы на выращивание 94,6 204,1 94,6 204,1 
2. Выручка от реализации 142,8 308,0 
3. Валовая прибыль/ Результат 48,2 104,0 
4. НДС (10%) 13,0 28,0 
5. Единый налог (2% от выручки) 2,9 6,2 2,9 6,2 
6. Прибыль 32,4 69,8 

2 сфера агробизнеса - переработка зерна на муку 
1. Стоимость сырья (зерна) 142,8 308,0 
2. Расходы на переработку 18,2 39,3 18,2 39,3 
3. Выручка от реализации муки 276,7 596,8 
4. Валовая прибыль 115,7 249,5 
5. НДС (18%) 42,2 91,0 
6. Прибыль до обложения налогом 73,5 158,5 
7. Налог на прибыль (24%) 17,6 38,0 
8. Прибыль 55,8 120,4 

3 сфера агробизнеса - производство макаронных изделий 

1. Стоимость сырья (муки) 276,7 596,8 

2. Расходы на переработку 17,9 38,5 17,9 38,5 
3. Выручка от реализации макаронных изделий 392,7 847,1 395,6 853,3 
4. Валовая прибыль 98,2 211,8 262,0 565,3 
5. НДС (18%) 59,9 129,2 60,3 130,2 
6. Прибыль до обложения налогом 38,3 82,6 - -

7. Налог на прибыль (24%) 9,2 19,8 - -

8. Прибыль 29,1 62,7 - -

Итого прибыль в 3-х сферах агробизнеса 145,3 117,3 253,0 201,7 

Как показывают расчеты, сумма прибылей трех субъектов коммерческого маркетингового канала 
значительно меньше прибыли, которая получают эти же субъекты, если они объединяются в кооператив 
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Теоретическую основу всех форм методологического исследования научного познания в целом составляет 
философско-гносеологический подход. Гносеология выступает как теоретическое основание различных 
специально научных форм методологического анализа, тех его уровней, где исследование научного познания 
осуществляется уже нефилософскими средствами. Она показывает, что, только понимая познание как 
формирование и развитие идеального плана человеческой практически-преобразующей деятельности, можно 
анализировать коренные свойства познавательного процесса. Одна из основных задач методологического 
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