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других заболеваний не установлено. Клевер гибридный и ползучий оказались устойчивыми к муч-

нистой росе. 

Продуктивность, устойчивость в травостоях и взаимопереносимость бобовых видов многолет-

них трав, казалось бы, более высокое в чистых посевах, однако установлено, что при многоукос-

ном использовании чистых посевов этих трав в условиях поймы возникает опасность значительно-

го повреждения растений колесами уборочных машин. Наряду с этим, отмечается ослабление ро-

ста корней в связи с уплотнением почвы, и повреждение точек возобновления бобовых, вслед-

ствие чего происходит изреживание и, как следствие, значительное падение урожайности. В каче-

стве меры, повышающей устойчивость бобовых к технологическим повреждениям, рекомендуется 

высев бобовых в смеси со злаковыми видами многолетних трав. При этом установлено, что 18 % 

участие злаковых в травостое пойменного дуга снижает до минимума повреждение бобовых. 

Основным направлением использования биологического азота в луговодстве является создание 

сеяного травостоя бобово–злакового состава в системе коренного улучшения пойменных кормо-

вых угодий. 

Максимальную продуктивность пойменного дуга с участием в травостое не менее 50 % бобо-

вых без затопления обеспечивают бобово–злаковые травостои создаваемые на основе следующих 

травосмесей: тимофеевка луговая + кострец безостый + клевер луговой + клевер гибридный; кле-

вер луговой + клевер гибридный + люцерна посевная; кострец безостый + двукисточник тростни-

ковый + клевер луговой + люцерна посевная; при умеренном затоплении на 10 суток – тимофеевка 

луговая + кострец безостый + клевер луговой + клевер гибридный; тимофеевка луговая + двуки-

сточник тростниковый + клевер луговой + клевер гибридный; тимофеевка луговая + кострец без-

остый + клевер луговой + клевер гибридный; при затоплении до 15 суток – кострец безостый + 

двукисточник тростниковый + клевер луговой + клевер гибридный. 

Двухвидовые бобово–злаковые травостои наиболее продуктивны в сочетании рыхлокустовых 

(тимофеевка луговая), или корневищных злаков (кострец безостый) с клевером луговым или кле-

вером гибридным при длительности затопления не более 10 суток. 

При этом, бобово–злаковые травостои созданные на основе тимофеевки луговой в первый год 

пользования травостоев обеспечивают участие клеверов лугового, гибридного и ползучего 75, 53 и 

42 % соответственно. 

В блоке с кострецом безостым участие клеверов в травостое первого года пользования изменя-

ется от 84 до 50 %. 

Без затопления участие в пойменном травостое более 40 % бобовых обеспечивают четырехви-

довые травосмеси, в состав которых входит клевер луговой, в сочетании с клевером гибридным, 

клевером ползучим, люцерной посевной; при затоплении на 15 суток 25 % бобовых в травостое 

обеспечивают травосмеси в которых различные комбинации бобовых сочетаются с кострецом без-

остым. 

На вновь созданных пойменных бобово–злаковых травостоях участие бобовых видов много-

летних трав располагается в следующей последовательности – клевер луговой, клевер гибридный 

– клевер ползучий. 
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В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится сахарному 

подкомплексу. Его можно рассматривать как совокупность отраслей, занятых производством са-

харной свеклы, хранением и переработкой ее и закупленного на мировом рынке тростникового 
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сахара–сырца, реализацией конечного продукта, а также осуществляющих производственно–

техническое обслуживание. 

Большое значение сахарного подкомплекса для населения и экономики страны определяется 

тем, что сахар является одним из основных продуктов питания, а также служит важным компо-

нентом многих пищевых продуктов, выполняя роль консерванта и сладителя. Кроме того, он ха-

рактеризуется высокой транспортабельностью и пригодностью к длительному хранению, что дает 

возможность формировать как национальные, так и мировые продовольственные запасы[1]. 

Крупнейшим производителем сахара в мире на сегодняшний день является Бразилия. На ее до-

лю приходится 24 % от общемирового производства сахара. Одновременно эта страна является и 

главным экспортером сахара в мире – 47 % мирового экспорта. Данный факт свидетельствует о 

зависимости мировых цен на сахар от объемов его производства бразильскими переработчиками. 

Помимо Бразилии, крупными мировыми производителями сахара также являются США, ЕС, Ин-

дия, Китай, Австралия, Мексика, Таиланд, Пакистан. 

Основными факторами, которые влияют на стоимость сахара, являются: погодные условия, 

курс бразильского реала к американскому доллару, изменение количества потребляемого разви-

вающимися странами сахара, цены на нефть, политические решения, рост экономики и другое. 

В Республике Беларусь особенно велико значение свекловичного сахара, так как он является 

практически единственным подслащивающим продуктом собственного производства: из сахаро-

заменителей вырабатывается только крахмальная патока в количествах, которые не могут удовле-

творить потребности пищевой промышленности (менее 2 % общего объема производства сахара), 

а получение меда сокращается. 

Рынок сахара в Республике Беларусь – это специфическая  отрасль народного хозяйства, кото-

рая имеет тесную взаимосвязь с мерами государственного регулирования – установления различ-

ных госпошлин, квот или субсидий. Существенное влияние на рынок сахара в РБ оказывают ди-

намика мировых цен на сырец и таможенная политика государства. 

В Республике Беларусь сахарная промышленность представлена следующими предприятиями: 

Скидельским,  Городейским, Слуцким сахарными комбинатами и Жабинковским сахарным заво-

дом. 

В соответствии с Государственной программой развития сахарной промышленности на 2011–

2015 годы, четыре действующих завода обеспечат прирост производственных мощностей по пере-

работке сахарной свеклы на 14 тыс. т в сутки, что будет соответствовать строительству нового са-

харного завода, а также обеспечит оптимальную для климатических условий страны длительность 

переработки – 95–100 суток при продолжительности производственного сезона переработки са-

харной свеклы урожая 2010 г. в 113 суток [2]. 

В настоящее время емкость внутреннего рынка сахара Беларуси составляет около 350–360 тыс. 

т. сахара в год.  Этого количества достаточно для полного удовлетворения потребностей внутрен-

него рынка и промышленной переработки. Согласно принятой программе развития сахарной от-

расли на 2011–2015 гг. к концу пятилетки планируется собрать около 5,5 млн. т сахарной свеклы и 

достичь урожайности 524 ц/га при сахаристости корнеплодов 17%. В 2014 году урожайность са-

харной свеклы возросла на 5,9% по сравнению с предыдущим годом и  составила 463 ц/га. 

За последние годы в стране наблюдается ежегодное увеличение производства сахара, наращи-

вание производственных мощностей перерабатывающих предприятий. 

Среди стран–производителей сахарной свеклы Республика Беларусь занимает 20–е место. Ва-

ловой сбор сахарной свеклы в 2014 году составил 4806 тыс. т, что превысило на 10,7% аналогич-

ный показатель предыдущего года – 4343 тыс. т. Удельный вес Беларуси в мировом производстве 

составляет 1,73%. По данному показателю Беларусь опережает Австрию, Чехию, Швецию, а также 

другие европейские страны. В то же время Беларусь уступает Бельгии (2,3%), Нидерландам 

(2,5%), Польше (4,7%) и Украине (4,4%).  

Среди мировых экспортеров сахара Республика Беларусь занимает 17 место. В расчете на душу 

населения в республике сохраняется высокий уровень потребления – 42 кг против 24,4 кг в мире. 

Производство сахара из сахарной свеклы в Беларуси превышает потребность внутреннего рынка, 

определяя экспортную ориентацию отрасли. Так, например, в страны таможенного союза Респуб-

лика Беларусь экспортировала в 2014 году 400 тыс. т (+77,5% по сравнению с предыдущим го-

дом), причем в Российскую Федерацию она поставляла 308 тыс. т (+82,4% по сравнению с преды-

дущим годом), а в Казахстан – 60 тыс. т (+129,9% по сравнению с предыдущим годом) [3]. 

Кроме того, сахар является базовым продуктом питания, обеспечивающим продовольственную 

безопасность страны. В 2014 году валовой сбор сахарной свеклы  составил 4806 тыс.т., что на 3506 
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тыс.т. больше своего критического значения (1300 тыс.т.) и на 2806 тыс.т превышает оптимисти-

ческое (2000 тыс. т). Данные цифры свидетельствуют о благоприятной ситуации по производству 

сахарной свеклы. Уровень продовольственной безопасности по производству сахарной свеклы  

обеспечивается с большим запасом.Таким образом, Республика Беларусь не только полностью 

удовлетворяет свою потребность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производимой 

продукции. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что сахарная промышлен-

ность является одним из приоритетных направлений социально–экономического развития Респуб-

лики Беларусь, обеспечивающим продовольственную безопасность страны, способствующим раз-

витию сельскохозяйственного производства. 

Развитие сахарной промышленности положительно влияет на экономическое развитие сельско-

хозяйственных и сахарных организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, 

внедрения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улуч-

шается фитосанитарная ситуация, укрепляется материально–техническая база свеклосеющих хо-

зяйств. 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что сахарные комбинаты должны расширять ассорти-

мент за счет освоения выпуска новых видов различной сахаросодержащей продукции, как для 

внутреннего рынка, так и для экспорта. Также стоит сделать упор на механизацию оборудования, 

совершенствование качества продукции, внедрения передовых технологий. 
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В Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.  в ка-

честве основной цели намечены рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на 

основе совершенствования социально–экономических отношений, инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики. При этом в рамках инвестиционной 

политики приоритетная роль отведена реализации инвестиционных проектов, направленных на 

ускорение инновационных процессов, призванных сохранить позиции Беларуси в мировом сооб-

ществе и повысить конкурентоспособность страны, приоритетное выделение инвестиций на со-

здание новых наукоемких и высокодоходных экспортоориентированных видов деятельности. [1] 

Инновационному развитию экономики в современных условиях отводится первостепенное зна-

чение. Модернизация экономики на основе технологических инноваций рассматривается b в каче-

стве одной из основных целей реализуемой в Республике Беларусь Государственной программы 

инновационного развития.[2] 

Cреди мероприятий по выполнению Программы социально–экономического развития на 2011–

2015 гг., утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 942 от 

11.07.2011 г., особое место было отведено тем, которые направлены на развитие инновационной и 

инвестиционной деятельности. Речь шла о формировании эффективной Национальной инноваци-

онной системы, повышении инновационной активности организаций, создании новых наукоемких 

и высокотехнологичных производств, укреплении материально–технической базы науки, создании 

элементов инновационной инфраструктуры.[3] 

Поскольку важнейшая роль в инновационном развитии принадлежит  промышленным пред-

приятиям, изучению и стимулированию их инновационной активности уделяется значительное 
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