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В условиях рыночной экономики санация является важным инструментом регулирования 

структурных изменений и входит в систему наиболее действенных механизмов финансовой ста-

билизации предприятий. 

Санация предприятия проводится в трех основных случаях:  

1. если предприятие в попытке выхода из кризисного состояния прибегает к внешней помо-

щи по своей инициативе (до возбуждения кредиторами дела о банкротстве); 

2. если само предприятие, обратившись в экономический суд с заявлением о своем банкрот-

стве, одновременно предлагает условия своей санации (такие случаи санации наиболее характер-

ны для государственных предприятий); 

3. если решение о проведении санации выносит экономический суд по поступившим предло-

жениям от желающих удовлетворить требования кредиторов к должнику и погасить его обяза-

тельства перед бюджетом [4, с. 90].  

В рамках процедуры санации, для восстановления платежеспособности предприятия и обеспе-

чения его эффективного функционирования, применяют такие меры как: ликвидация дебиторской 

задолженности; исполнение обязательств предприятия собственником имущества предприятия, 

учредителями (участниками) или иными третьими лицами; предоставление предприятию финан-

совой помощи; перепрофилирование производства; закрытие нерентабельных производств; про-

дажа части имущества предприятия; уступка требования предприятия; предоставление отсрочки и 

(или) рассрочки уплаты налогов, сборов; продажа предприятия как имущественного комплекса; 

размещение в установленном порядке дополнительного выпуска акций предприятия, а также иные 

меры, предусмотренные действующим законодательством РБ [3]. 

Учитывая, что при оздоровлении предприятия общество получает нового эффективного хозяй-

ствующего субъекта, сохраняет запас ресурсов и их ценность, заложенных в существовавшей ор-

ганизации, использование процедуры санации предприятий в части восстановления устойчивости 

предприятий и обеспечения их эффективного функционирования является более выгодной для 

государства политикой. Применение процедуры санации предприятий промышленности, системо-

образующих и бюджетообразующих предприятий позволит снизить хозяйственные риски, повы-

сить уровень определенности  и обеспечить финансовое оздоровление экономической системы 

Республики Беларусь. 

 

Список использованных источников 
1. Интернет–ресурс Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа : http://www.economy.gov.by/nfiles/001256_566451_Itogi.pdf – Дата доступа : 13.03.2014. 

2. Суша Г.З. Экономика предприятия: Учеб. Пособие –М.: Новое знание, 2003– 384 с. 

3. Закон Республики Беларусь 13 июля 2012 г. № 415–З Об экономической несостоятельности (банкрот-

стве) – информационно–правовая система ЭКСПЕРТ – Дата доступа : 14.03.2014. 

4. Акулич В.А. Антикризисный менеджмент: Конспект лекций. Минск: БГТУ. 2011. – 182 с. 

 

 

УДК 303. 722.4: 663. 83 (476) 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОДУКТОВОГО КЛАСТЕРА В ЛИКЕРО–ВОДОЧНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

 

Н.А. Ракович, 3 курс 

Научный руководитель – В.Н. Редько, к.э.н., доцент 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

В настоящее время актуальным представляется изучение возможных направлений согласова-

ния производственной, маркетинговой и сбытовой деятельности предприятий ликеро–водочной 

отрасли исходя из сложившихся на данном этапе внешних и внутренних условий функционирова-

ния национального аграрного комплекса, в том числе в различного рода интегрированных форми-

рованиях и объединениях кластерного типа.  

Экономический кластер представляет собой сообщество сконцентрированных по географиче-

скому, отраслевому либо иному принципу организаций, либо тесно связанных отраслей, взаимно 

способствующих росту их конкурентоспособности. Вместе с тем установлено, что предприятия и 

организации, входящие в состав кластера, в совокупности формируют интегрированную систему 

производства добавленной стоимости одного конечного продукта либо товарной категории с вы-П
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сокой потребительской стоимостью, следовательно, кластер, как правило, имеет определенную 

продуктовую специализацию. В этой связи целесообразно называть такие объединения продукто-

выми кластерами [1]. 

Учитывая, что конечный продукт создается на предприятиях перерабатывающей промышлен-

ности, формирование продуктовых кластеров в агропромышленном комплексе Беларуси должно 

быть основано на исследовании приоритетных направлений их деятельности. Исходными предпо-

сылками для такой оценки являются: 

 наличие, состояние и степень использования производственных мощностей перерабаты-

вающих предприятий; 

 потенциал роста объемов производства и продаж по определенным видам продукции; 

 объективная необходимость повышения конкурентоспособности национального аграрного 

комплекса в целом; 

 исходная структура агропромышленного производства для дальнейшего развития и совер-

шенствования, исходя из перспективных потребностей региона, страны и внешнего рынка; 

 возможность привлечения различных видов инвестиций в основной капитал [3]. 

Ликеро–водочная продукция занимает значительную долю в структуре потребительских расхо-

дов. Вместе с тем в 2013 году цены выросли на 25 %, а спрос снизился на 11,7%. В начале 2013 

года в Беларуси почти на 35 % увеличились ставки акцизов на пищевой этиловый спирт и алко-

гольную продукцию. Минфин последовательно сближает акцизные ставки с российскими. В ре-

зультате розничные цены на водку заметно выросли. 

Потребление ликеро–водочной продукции в Беларуси постепенно снижается с 14,1 млн. дал в 

2010 году до 13,8 млн. дал в 2012 году. 

Доля импорта ликеро–водочной продукции составляла в 2012 году 13,4 %. Основным импорте-

ром алкогольных напитков в Беларусь являются Молдова, Грузия, Армения, Франция, Украина и 

Великобритания. 

Основной статьей экспорта алкогольной продукции Беларуси являются ликеро–водочные изде-

лия, половина из которых приходится на водку. На протяжении 2008‐2010 гг. наблюдалось значи-

тельное падение экспорта ликеро–водочных изделий с 35,3 до 6,2 млн. долл. Однако, в 2011 году 

экспорт ликеро–водочных изделий вырос на 131,9 % по сравнению с 2009 годом. В структуре экс-

порта ликероводочных изделий из Республики Беларусь первое место занимает Россия с долей в 

18,8%. Далее следуют Литва и Латвия, доли которых в экспорте спиртных напитков равны 13,5% 

и 13,2% соответственно. [2]. 

Крупнейшими из предприятий–производителей ликеро–водочной продукции в Республике Бе-

ларусь являются: РУП «Минск–Кристалл», ОАО «БЛВЗ «Белалко», РУП «Климовичский ликеро–

водочный завод», РУП «Витебский ликеро–водочный завод», РУП «Гомельский ликеро–водочный 

завод». 

Отличительные черты ликеро–водочной отрасли Беларуси: 

1. Наличие жесткой конкуренции на рынке, обусловленной его разделением между ведущи-

ми мировыми компаниями – производителями ликеро–водочной продукции; 

2. Наличие государственной стратегии по сохранению производства ликеро–водочной про-

дукции и ее доли на внутреннем рынке, что предполагает постепенное сокращение продаж им-

портного продукта на белорусском рынке за счет увеличения доли местных производителей. 

Большинство предприятий ликеро–водочной отрасли Республики Беларусь в рамках програм-

мы технического перевооружения внедряют новые технологии, современное оборудование и упа-

ковочные материалы, что позволяет наращивать объем производства, расширять ассортимент и 

улучшать качество выпускаемой продукции.  

В результате комплексного исследования вопросов кластеризации установлено, что создание 

продуктовых кластеров становится возможным при выполнении четырех неотъемлемых условий: 

наличии конкуренции, кооперации, производственной специализации и экспортной ориентиро-

ванности. 

Устойчивое функционирование продуктового объединения кластерного типа основано на внут-

ренней конкуренции (за ресурсы, потребителей, лучшие кадры и пр.), а при выходе на внешний 

рынок – на кооперации с использованием единых каналов снабжения, реализации и продвижения 

конечной продукции.  

Формирование кластерных структур в ликеро–водочной промышленности позволяет реализо-

вать ряд конкурентных преимуществ. Во–первых, в их составе быстро накапливаются целевые 
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ресурсы. Во–вторых, здесь формируется доступная и точная база о потребностях рынка, техноло-

гиях, научных достижениях. В–третьих, при совпадении интересов управленческого звена, соб-

ственников и производителей возможны быстрые прорывы в инновационном развитии агропро-

мышленного производства [3]. 

Исследования показывают, что кластерная политика представляет собой совокупность методо-

логических требований и принципов, регулирующих важнейшие мероприятия по формированию 

экономических взаимоотношений внутри кластера, направлений развития отдельных структурных 

элементов и их составляющих. При их реализации создается совокупность необходимых и доста-

точных требований, задач, предпосылок и закономерностей для усиления конкурентоспособности 

как всей ликеро–водочной отрасли в целом, так и отдельных перерабатывающих и сельскохозяй-

ственных организаций, входящих в кластер. 
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Инновационная восприимчивость – это динамическая характеристика способности системы 

«наука–техника–технология–производство», регулировать которое обязано всякое государство, 

стремящееся не отставать в своем научно–техническом и экономическом развитии.  

Инновационность можно рассматривать с двух сторон: 

1) как процесс технико–технологический, связанный с разработкой, внедрением, использовани-

ем образцов новой техники (технологий); 

2) как процесс субъективный, связанный с взаимодействием рынка труда и качества рабочей 

силы (т.е. образование, квалификация, уровень мастерства, профессионализм работников и т.д.). 

В этом аспекте важное значение приобретают вопросы:  

а) восприятие инноваций работниками (отношение к ним в плане восприимчивости / невоспри-

имчивости);  

б) их готовность идти на определенные риски и неблагоприятные обстоятельства на этапе 

внедрения;  

в) особенности формирования инновационно–экономического сознания.  

В плане инновационного развития в нашей республике важное значение имеет вопрос, связан-

ный с повышением конкурентоспособности белорусской экономики, которая в свою очередь зави-

сит от успешности внедрения и принятия инноваций. Однако связь между конкуренцией и инно-

вациями не является простой и однозначной. 

Открытое акционерное общество «Гормолзавод №1» в настоящее время является крупнейшим 

производителем молочной продукции в Республике Беларусь с самой высокой мощностью пере-

работки  молока 750 тон в день.  

C 2011 по 2013 г. прибыль от реализации товаров, продукции, работ и услуг постепенно увели-

чивается. Это свидетельствует об эффективной работе предприятия. 

Гормолзавод №1 производит более 200 видов наименований продукции, это так же является 

инновациями на предприятии, так как все рецептуры не покупаются, а разрабатываются на заводе 

(венский завтрак, депи – детский завтрак и так далее). 
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