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Принятые решения по расширению границ 

столицы и созданию Новой Москвы пред-

полагают интенсивное застраивание обозначен-

ных территорий, развитие соответствующей ин-

фраструктуры. Это повлечет за собой вытеснение 

сельскохозяйственного производства за границы 

Новой Москвы, увеличение плотности населения 

на обозначенной территории, увеличение диспро-

порциональности между сельским и городским на-

селением.

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики, Московская область по ва-

ловому сбору входит в пятерку самых крупных про-

изводителей овощей в России [1].

Проведенные исследования свидетельству-

ют о том, что в Московской области в 2012 году 

хозяйствами населения было произведено 49,1 % 

от валового сбора овощей по области в целом. При 

этом рост объемов производства хозяйствами насе-

ления с 2008 по 2012 год составил 16 %, в то время 

как в сельскохозяйственных организациях (СХО) 

и крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) на-

блюдается сокращение объемов производства на 17 

и 26 % соответственно за тот же период.

В этой связи вопросы обеспечения населения 

Москвы и Московской области овощеводческой 

продукцией круглогодично в необходимых объе-

мах и соответствующего качества приобретают осо-

бую актуальность.

В качестве результатов реализации подпро-

граммы «Развитие оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг Москвы 

на 2012–2016 годы» предусмотрено:

реконструкция и модернизация 10 сельскохо-

зяйственных рынков;

замещение части мощностей оптового продо-

вольственного комплекса города Москвы на объек-

ты складской инфраструктуры на территории Мо-

сковской области;

формирование городского заказа продоволь-

ствия (картофель и овощи) для социальной сферы 

в объеме 35–40 тыс. т в год в 2012–2016 гг.

Исследования свидетельствуют, что крупные 

торговые предприятия, сетевые предприятия тор-

говли предпочитают иметь договорные отношения 

на поставки продовольствия с крупнооптовыми по-

ставщиками. В этих условиях в наиболее выгодном 

положении оказываются сельскохозяйственные 
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организации, которые сокраща-

ют объемы производства овощей 

в рамках Московского региона. 

С мелкооптовыми же произво-

дителями, такими как КФХ, лич-

ные подсобные хозяйства (ЛПХ) 

торговым организация работать 

не выгодно, а следовательно, они 

зачастую иностранным произ-

водителям и поставщикам, им-

портирующим свою продукцию 

на территорию Российской Фе-

дерации.

Овощеводческой продукции, 

произведенной в рамках ЛПХ, сложно попасть 

на продовольственные рынки Москвы и области 

или в крупные торговые сети.

Равновыгодные условия для сбыта произведен-

ной сельскохозяйственной продукции могут быть 

достигнуты в рамках распределительных центров 

овощеводческой продукции.

Современные российские реалии таковы, что 

зачастую под распределительным центром понима-

ется просто склад, оснащенный современным обо-

рудованием и автоматикой.

В данном случае необходимо создание именно 

распределительных центров, которые предлагается 

создавать в форме акционерных обществ с долевым 

государственным участием в уставном капитале.

На основе исследования конъюнктуры рын-

ка, изучения потребительского спроса распредели-

тельный центр может формировать план закупок. 

Форма взаимоотношений распределительного цен-

тра и сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей должна иметь договорную основу. Договор бу-

дет предусматривать количество, сроки, сорта, ка-

чество поставляемых в распределительный центр 

овощей. Сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели в этом случае имеют гарантированный рынок 

сбыта в рамках заключенного договора.

Распределительный центр будет выполнять 

функции концентрации овощеводческой продук-

ции, временного ее хранения и перераспределения. 

Перераспределение будет осуществляться в торго-

вые сети, на продовольственные рынки, предприя-

тия общественного питания, перерабатывающие 

предприятия и т. д. также на договорной основе.

В рамках исследования рассматривалась зада-

ча оптимального размещения распределительных 

центров в Московском регионе.

Оптимальным местом для размещения распре-

делительного центра является такое место, которое 

обеспечивает минимальные затраты на его строи-

тельство, эксплуатацию, а также доставку и отправ-

ку грузов.

В исследовании был использован метод опре-

деления центра тяжести грузопотоков в отноше-

нии производителей и потребителей овощеводче-

ской продукции в условиях Московской области.

В исследовании поставщиками овощей яв-

ляются все производители овощеводческой про-

дукции независимо от организационно-право-

вой формы ведения хозяйственной деятельности. 

По причине существующего множества товаро-

производителей в расчетах в качестве местораспо-

ложения всей совокупности производителей была 

принята серединная координата каждого отдель-

ного района области, определенная эксперимен-

тальным путем.

Аналогичным образом, по причине множества 

потребителей овощеводческой продукции, в иссле-

довании было сделано допущение, что, поскольку 

большая часть торговых организаций, продоволь-

ственных рынков, ярмарок как постоянно дей-

ствующих, так и выходного дня, сконцентрирова-

ны в районных центрах, то именно их координаты 

были приняты в расчетах в качестве потребителей 

овощеводческой продукции.

В исследовании с учетом географического по-

ложения районов области и объемов производи-

мой в них овощеводческой продукции все муни-

ципальные районы области были разделены на три 

группы (табл. 1).

Базисная формула для расчета имеет вид

∑∑
∑∑

( )
=

+

+
X

P X Q X

P Q
;C

i i i j

i i

∑∑
∑∑

( )
=

+

+
Y

PY Q Y

P Q
,C

i i i j

i i

где XC, YC — координаты центра тяжести грузовых пото-

ков; Xi, Yi — координаты поставщиков; Xj, Yj — координа-

ты потребителей; Pi — объемы поставок на склад от кон-

кретных поставщиков; Qi — объемы поставок на склад 

конкретным получателям.

Расчеты были выполнены с использованием 

программы Microsoft Excel.

По результатам проведенных исследований 

уровень товарности овощеводческой продукции 

составляет 60…85 % в зависимости от личного по-

требления, урожайности и ряда иных факторов. По-

Таблица 1

Группы районов Московской области

Группа Районы

I Талдомский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Пушкинский, 
Щелковский, Мытищинский, Ногинский, Орехово-Зуевский, 
Павлово-Посадский, Люберецкий, Раменский, Шатурский

II Воскресенский, Егорьевский, Коломенский, Луховицкий, Зарай-
ский, Серебряно-Прудский, Озерский, Каширский, Ступинский, 
Серпуховской, Подольский, Чеховский

III Волоколамский, Лотошинский, Клинский, Истринский, Солнеч-
ногорский, Рузский, Красногорский, Ленинский, Можайский, 
Наро-Фоминский, Одинцовский, Шаховской
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этому в расчетах были заложены три варианта реа-

лизации продукции 100, 80 и 60 % от объема про-

изводства.

Полученные результаты позволили опреде-

лить оптимальное месторасположение распреде-

лительного центра для каждой группы районов 

(табл. 2).

По полученным результатам распределитель-

ный центр для первой группы районов определи-

ли северную часть Сергиево-Посадского района, 

для второй группы — на границе Балашихинско-

го и Ногинского районов и для третьей группы — 

юго-западную часть Истринского района.

В дальнейшем была проведена корректиров-

ка полученных результатов с учетом транспортных 

развязок, класса и интенсивности загрузки дорог, 

удаленности от логистических центров, распола-

гающих парком транспорта, который можно было 

бы использовать при организации движения гру-

зопотоков.

Сформулированные предложения позволят 

экономически и технически обоснованно под-

ходить к решению вопросов продовольственного 

обеспечения области, а также будут способство-

вать развитию механизмов долгосрочных и взаи-

мовыгодных отношений между производителями 

и потребителями сельскохозяйственной продук-

ции при посредническом участии распределитель-

ного центра.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК

ООН и международные сельскохозяйственные 

организации все чаще актуализируют вопрос 

о переходе на биологическое земледелие с исполь-

зованием органических удобрений, как важный 

этап восстановления окружающей среды и природ-

ных процессов. Органические удобрения являют-

ся неотъемлемой частью биологического земледе-

лия — единственного абсолютно безопасного вида 

сельскохозяйственной деятельности для окружаю-

щей среды и человека.

Основным направлением развития АПК яв-

ляется внедрение систем органического земледе-

лия с применением минеральных и органических 

удобрений. Использование удобрений в сельском 

хозяйстве обеспечивает примерно половину при-

бавки урожая. Минеральные и органические удоб-

рения по-разному влияют на объекты окружающей 

среды, что необходимо учитывать при их практи-

ческом использовании [1].

Известно, что растение является в определен-

ной степени самонастраивающейся системой. Тем 

не менее величина урожая во многом определяется 

фактором, элементом питания, который оказывается 

«узким местом». Одной из задач системы удобрений 

является своевременное выявление подобных факто-

ров и нейтрализация их тормозящего воздействия [2]. 

При этом в каждом конкретном случае должны быть 

использованы взаимосвязи между урожаем и основ-

ными затратами, определяющими его величину и ка-

чество. Наилучшим образом такие взаимосвязи на-

ходят свое выражение в производственных функци-

ях «почва, климат — удобрение — урожай» [3].

Таблица 2

Результаты расчетов

Группа
Доля 

реализации, %
Координаты 

размещения, км

I

100 XC = 169,4; YC = 210,0

80 XC = 169,1; YC = 209,7

60 XC = 168,8; YC = 209,4

II

100 XC = 206,2; YC = 81,7

80 XC = 206,5; YC = 81,9

60 XC = 206,8; YC = 82,0

III

100 XC = 90,8; YC = 173,7

80 XC = 90,5; YC = 173,4

60 XC = 90,2; YC = 173,0


