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С распространением пандемии страны сталкиваются с новыми
вызовами, и способность быстро реагировать на изменения становится
критичной для жизнеспособности экономики. Агропромышленный
комплекс как сектор экономики, ориентирован на производство жиз/
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ненно необходимых продуктов и в этом его преимущество и огромные
риски. Главная причина этого лежит на поверхности, несмотря ни ка/
кие вирусы, люди не перестанут есть. Можно отказаться от похода в
театр или кафе, можно какое/то время не стричься и не покупать новую
одежду, но продукты питания нужны каждый день. Тот факт, что АПК
удовлетворяет базовые потребности общества, объясняет его непрерыв/
ность цикла и его неуязвимость, оно не может остановиться и уйти в
самоизоляцию. АПК прошел первые месяцы кризиса несравнимо луч/
ше, чем ряд сервисных отраслей, таких, как авиаперевозки, туроперато/
ры, индустрия гостеприимства, непродовольственный ритейл. В схо/
жем с аграриями, условно благополучном, положении,  когда продажи
хотя бы не падают, а то и растут, оказались онлайн/сервис, IT, пищеп/
ром и продовольственная розница.

Но несмотря на это, играя ключевую роль в обеспечении продо/
вольственной безопасности, сектор АПК проходит трансформацию,
оценить масштабы которой можно будет только после завершения кри/
зиса. Меняются стандарты и правила мировой торговли, происходит
переоценка принципов обеспечения продовольственной безопаснос/
ти, трансформируются казавшиеся устойчивыми модели производства,
логистики и ритейла, возникают новые пищевые привычки и модели
приобретения продуктов питания.

Перестройка предпочтений домохозяйств, падение их доходов и не/
стабильность предложения продуктов питания, оказывают давление на
отдельные товарные рынки, в свою очередь комплексно влияющие на ми/
ровой АПК. Наибольший удар приходится на страны/импортеры продо/
вольствия и развивающиеся страны, зависимые от агроэкспорта. Борьба
с глобальной пандемией COVID/19 создает беспрецедентную неопреде/
ленность в мировых цепочках продовольственного снабжения и потенци/
ально приводит к сложностям на рынке труда, в промышленности, выпус/
кающей факторы производства, в сельскохозяйственном производстве,
переработке продовольствия, на транспорте и в логистике, а также вызы/
вает сдвиги в спросе на продовольствие и продовольственные услуги. Пра/
вительства сталкиваются с трудностями при выработке сбалансированной
политики, которая бы учитывала неотложные потребности, такие как нех/
ватка рабочей силы, и создавала бы надежные условия, позволяющие сель/
скохозяйственному сектору восстановиться по принципу «лучше, чем п/
режде». Колебания в движущих факторах спроса и предложения могут
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приводить к сильному разбросу цен в пределах этой общей траектории.
В то же время, вызванное COVID/19 снижение располагаемых доходов, в /
странах и домашних хозяйствах с низким уровнем доходов приводит к со/
кращению спроса и еще больше сказывается на продовольственной безо/
пасности[13].

Анализ факторов, оказавших влияние на все структурные элементы
системы АПК, в период кризиса, вызванного пандемией COVID/19 по/
зволяет систематизировать их на группы: внутренние и внешние (рис. 1).

Рис. 1. Внутренние и внешние факторы, влияющие на рынок АПК

в условиях пандемии

Падение доходов в сочетании с нестабильностью цен на продук/
цию АПК вынуждает домохозяйства отказываться от дорогостоящих
фруктов и овощей, мяса и молочных продуктов в пользу зерновых, кор/
неплодов и клубневых овощей. А, это оказывает влияние не только на
структуру внутреннего рынка, но и в долгосрочной перспективе может
усугубить проблему несбалансированного питания и привести к ряду
побочных заболеваний населения.

Нарушение систем поставок промежуточных ресурсов АПК (удоб/
рения, пестициды, семена, корм, электроэнергия) приводит к росту цен
на конечную с/х продукцию. Несмотря, на то, что ограничение доступа
к основному капитала, особо не повлияло на объем производства сель/
скохозяйственного производства в краткосрочной перспективе, но при
сохранении пандемии приведет замедлению его роста в средне/ и дол/
госрочной перспективе.



149

Наибольшую угрозу COVID/19 представляет для с/х производства
развивающихся стран, АПК которых в значительной степени зависит
от ручной рабочей силы. Некоторые отрасли АПК в большей степени
подвержены вызванным пандемией шокам (например, мясо/, фрукто/
и овощепроизводство) ввиду высокой трудозатратности [11].

Внешние факторы оказывают наиболее агрессивное влияние на ры/
нок АПК в любой стране. С одной стороны, падение цен на с/х продук/
цию должно обеспечить стабильную продовольственную безопасность в
развивающихся странах/импортерах продукции АПК (отдельные страны
Африки и Центральной и Южной Азии), с другой стороны, высокая за/
висимость от импорта может вызвать нарушения поставок и повлиять на
продовольственную безопасность. Наиболее сильно ощущают влияние
пандемии страны, экспортные доходы которых, в значительной степени
зависят от продукции АПК (отдельные страны Латинской Америки и
маленькие государства, экспорт которых в значительной степени пред/
ставлен отдельными группами с/х товаров).

Понижение цен на энергоносители ведет к сокращению исполь/
зования сельскохозяйственного сырья (сахарный тростник, кукуруза)
для производства биотоплива. Резкое снижение спроса провоцирует
обвал цен на данные культуры. Негативное влияние этих факторов, в
конечном итоге приведет к сокращению расходов агропроизводителей
на электроэнергию.

Нестабильность обменных курсов оказывает непосредственное влия/
ние на мировую торговлю продукцией АПК, определяя количество дос/
тупных продуктов питания и их цену на внутренних рынках стран [14].
Другим последствием колебаний обменных курсов становится изменение
торговой политики отдельных стран в отношении экспорта/импорта.

Отдельные продуктовые рынки более подвержены влиянию COVID/
19. В частности, индекс цен на сахар достиг рекордно низкого показателя
за 13 лет (падение на 14,6% за месяц, 169,6 — март 2020 и 144,9 — апрель
2020). Обвал рынка нефти снизил потребность в сахарном тростнике для
производства этанола, что привело к переориентировке предприятий на
производство сахара. Резкий скачок предложения наряду с введением
отдельными странами временных торговых ограничений привел к зна/
чительному снижению экспортных цен на сахар [8, c. 504].

С. С. Дзусова
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Рост индекса потребительских цен на пшеницу (2,5% за месяц,
164,3 — март 2020 и 164,0 — апрель 2020) объясняется повышением
спроса и исчерпанием экспортной квоты РФ как одного из основных
экспортеров данного вида зерна.

Временный запрет экспорта отдельных стран, и нарушение цепо/
чек поставок определили рост ИПЦ на рис (7,2% за месяц).

Наличие экспортных запасов и созревание нового урожая, паде/
ние спроса на кукурузу для корма и производства этанола привели к
падению ИПЦ на кукурузу (10% за месяц).

Падение ИПЦ (131,1 — март 2020 и 131,8 — апрель 2020) на пальмо/
вое масло связано с сокращением спроса как со стороны пищевой, так и
энергетической промышленности. Более высокое предложение пальмо/
вого масла Малайзией, чем прогнозировалось, также оказывает давление
на цены. Понижение спроса на соевое и рапсовое масла также определяет
падение цен. Превосходящие прогнозы объемы производства соевого
масла в США приводят к его еще большему удешевлению [12].

В то же время, наблюдается рост спроса на подсолнечное масло, выз/
ванный опасением снижения запасов масла для экспортных поставок.

Падение спроса на молочные продукты со стороны сегмента HoReCa
и производителей продовольствия, а также рост запасов в связи с наступ/
лением благоприятного периода для производства в северном полуша/
рии, объясняют понижение ИПЦ на молочные продукты (3,6% за ме/
сяц, 203,5 — март 2020 и 196,2 — апрель 2020) [15].

 Падение спроса на мясо, вызванное закрытием заведений HoReCa
и снижением доходов домохозяйств, оказывает понижающее давление
на ИПЦ (2,7% за месяц, 175,5 — март 2020 и 168,8 — апрель 2020).
Дальнейшее снижение объясняется ростом экспортных запасов мяса
(из/за нехватки рабочей силы, нарушений в цепочке поставок.)

Страны, особенно остро осознают и зависимость от сложнооргани/
зованных цепочек поставок. Сельскохозяйственная самообеспеченность
становится основным приоритетом развития АПК, стран, пересматри/
вающих национальные стратегии в пользу упрощения логистических
цепочек и максимального покрытия потребительского спроса за счет внут/
ренних ресурсов.

Гарантия качества продукции становится основой конкурентос/
пособности производителей сельскохозяйственной продукции. Это
требует не только пересмотра производственных процессов с миними/
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зацией контакта продукции с работниками, но и изменения стандар/
тов упаковки, логистики и маркетинговых стратегий

Для минимизации негативных последствий и гарантии мировой
продовольственной безопасности ФАО ((The Food and Agriculture
Organization of the United Nations) продовольственная и сельскохозяй/
ственная организация ООН) рекомендует государствам соблюдать разум/
ную долю протекционизма, а агропроизводителям — выстроить гибкие
системы производства и распространения продукции, способные быст/
ро адаптироваться к окружающей бизнес/среде.[13] Меры адаптации
должны быть предприняты как производителями продукции АПК, по/
требителями этой продукции, так и органами государственной власти.

Таблица 1
Меры адаптации субъектов АПК в условиях пандемии

Пандемия изменяет характер спроса и каналы сбыта. Так, по дан/
ным PwC: Evolving priorities динамика онлайн/продаж по разным катего/
риям розничных товаров составляет от от 10 до 20%%[12]. При этом , в
группу топ категорий розничных товаров по темпам роста продаж вошли:

С. С. Дзусова
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• нескоропортящиеся продукты питания — 27%;
• замороженные продукты питания — 25%;
• скоропортящиеся продукты питания — 12%;
• товары для животных — 11%;
• безалкогольные напитки — 8%;
• алкогольные напитки и табачные изделия — 6%.
Отдельные страны уже принимают усиленные меры по смягчению

последствий пандемии: Так, Европейский Союз обеспечил:
1) свободное движение товаров — зеленные коридоры при погра/

ничном контроле перевозящих продовольствие транспортных
средств;

2) свободное перемещение рабочей силы — постоянные и сезонные
рабочие АПК не ограничены в перемещении до места работы;

3) поддержку предприятий АПК и фермеров — продление срока
подачи заявок на получение с/х субсидий ЕС, а также прямое
финансирование фермеров, предприятий пищевой промышлен/
ности и дистрибьютеров с/х продукции;

4) инвестиционную. инициативу в ответ на COVID/19 — снижен/
ные процентные ставки на покрытие операционных затрат, пе/
рераспределение бюджетной поддержки между странами/чле/
нами ЕС для помощи наиболее нуждающимся, увеличенные
авансовые платежи компенсационных выплат фермерам (с 50%
до 70%), сокращение количества проверок фермерских хозяйств.

КНР отреагировал на сложившуюся ситуацию, в первую очередь:
1) разработкой концепции «Овощная корзина», согласно которой

фермеры из 9 провинций поставляют зерно, масла, мясо, ово/
щи, молоко, яйца, рыбопродукты в провинцию Хубэй (эпицентр
распространения заболевания);

2) организацией централизации закупок продовольствия, забоя ско/
та, обеспечения холодильных установок для хранения продуктов
питания;

3) субсидированием складских расходов фермеров и предприятий АПК;
4) созданием ведущей e/commerce платформой Alibaba специаль/

ного фонда помощи фермерам для упрощения сбыта сельскохо/
зяйственной продукции;

5) выделением правительством Пекина $20 млн. на субсидирова/
ние приобретения с/х машин и оборудования;
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6) пониженными процентными ставками и отменой арендной
платы для фермеров, внедряющих инновационные решения
сельского хозяйства для минимизации контакта рабочих с с/х
продукцией (дроны, беспилотные с/х машины);

Правительством Канады было выделено $100 млн. на создание фон/
да помощи предприятиям сельского хозяйства и пищевой промышлен/
ности, а также были выделены дополнительные $5 млрд. на программы
сельскохозяйственного лизинга в условиях борьбы с пандемией. Кроме
этого, была введена отсрочка выплат по сельскозяйственным кредитам
и созданы условия предоставления дополнительных сельскохозяйствен/
ных кредитов. США выделили $16 млрд. на прямые выплаты фермерам
в рамках программы CFAP (Программа помощи производителям про/
довольствия во время COVID/19), ввели отсрочку выплат по сельско/
зяйственным кредитов и облегчили процесс и увеличили сроки подачи
заявок на получение сельскохяйственных кредитов [2, c. 141].

Каждая страна имеет право на принятие мер, которые направлены
на обеспечение продовольственной безопасности своих граждан. Во
многих странах/экспортерах стоит вопрос экономического доступа на/
селения к продуктам питания, особенно когда потребители тратят бо/
лее чем 40% своего дохода на покупку продуктов питания. Что касается
стран, которые зависят от импорта продуктов питания, то в настоящее
время среднегодовое потребление зерновых в регионе MENA на 60 кг
превышает среднемировой уровень, составляя 200 кг на душу населе/
ния в год [9, c. 363].

По прогнозам OECD 1, рост мировой экономики в период панде/
мии, составит всего 2,4% (против 2,9%, прогнозируемых ранее) и ста/
нет самым низким уровнем со времени финансового кризиса десяти/
летней давности, а при сохраняющейся длительности и интенсивности
эпидемии коронавируса может составить всего 1,5%.

Хотя более медленный экономический рост часто приводит к сни/
жению спроса на продукты с добавленной стоимостью, включая мясо и
растительные масла, спрос на основные продукты питания, такие как
хлеб и рис, может фактически увеличиться. В частности, паника, охва/
тившая сегодня многие рынки, может представлять угрозу продоволь/

1 ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития (штаб/кварти/
ра Франция — Париж).

С. С. Дзусова



154

Путеводитель предпринимателя Том 13, № 4, 2020 / Entrepreneur’s Guide Vol. 13, No. 4, 2020

ственной безопасности в местах, где продовольственные полки опусто/
шаются из/за страха возможной нехватки.

Несмотря на то, что на сегодняшний день по числу зараженных Рос/
сия на 1/ом месте в Европе и на 4/ом месте в мире (после США, Бразилии
и Индии), ситуация на рынке АПК менее критичная, чем в некоторых
западных странах. На фоне кризиса Правительству РФ пришлось пере/
смотреть прогноз производства продукции сельского хозяйства в 2020
году с 1,8% до 1%, так как затронутыми оказались как малые формы хо/
зяйствования (фермеры, индивидуальные предприниматели и микро/
предприятия), так и крупные агрохолдинги[10, c. 186]. Следует согла/
ситься с экспертами Россельхозбанка, пришедшими к выводу о ключевых
факторах влияния кризиса:

1. Рост валютного курса.
2. Разрыв глобальных производственно/сбытовых точек.
3. Изменение объема внутреннего рынка АПК.
Валютный курс стал первым ударом, который пришелся на аграр/

ную сферу. Цена нефти за неполные три месяца с $69/баррель снизилась
до $25/баррель, достигнув минимального уровня за последние 17 лет,
опередив уровень снижения, наблюдавшийся при мировом кризисе 2008–
2009 годов. Аналогично нефти, американский фондовый индекс Доу/
Джонса, показывавший стабильный рост, в конце 2019 снизился на 30%,
упав со своего исторического максимума 28 500 до 19 900. Такая ситуация
повлекла за собой снижение биржевого курса доллара к рублю, что неми/
нуемо отразилось на стоимости сельскохозяйственной продукции, про/
изводство которой в большей части зависит от импортных составляю/
щих. Например, в птицеводстве, по оценкам Национальной мясной
ассоциации, стоимость до 30% составляющих напрямую оценивается в
долларах (соевый шрот, кормовые добавки, аминокислоты). В животно/
водстве используются импортные корма, витаминные добавки, оборудо/
вание, иногда и скот. Так, в начале 2020 года на 30–35% выросли цены на
составляющие комбикормовой промышленности — витамины и некото/
рые типы кормовых аминокислот, не производимые в России, что соот/
ветственно привело к увеличению стоимости комбикорма, доля которо/
го в себестоимости молока и мяса составляет до 75% [16].

Кроме того, большая часть современного технического оснаще/
ния в секторе АПК, имеет иностранную основу, обслуживание и ремонт
которого, требует осуществления за подорожавшую валюту [3, c. 30].
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В то же время существенный рост отпускных цен ограничен низ/
кой покупательной способностью населения и высокой конкуренцией
на рынке, что создает для производителей эффект ценовых ножниц.
Снижение реальных доходов населения приводит к резкому сокраще/
нию потребительского спроса, который неминуемо находит отражение
в замедление темпов развития бизнеса, сокращение выручки и, как след/
ствие, инвестиций. Такая ситуация характерна как для производства
говядины, так и для производства птицеводческой и свиноводческой
продукции. В этих условиях, по мнению экспертов, финансовая нагруз/
ка будет особенно тяжелой для тех предприятий, которые привлекли
кредиты на модернизацию производства и инвестировали в приобрете/
ние импортного оборудования.

Снижение курса рубля позволило получить российским товаро/
производителям конкурентные преимущества по ценам на отечествен/
ную продукцию по сравнению с импортной продукцией и повысить
привлекательность внешних рынков для местных товаропроизводите/
лей. Однако не всем регионам удалось воспользоваться сложившимися
благоприятными преимуществами. По причине транспортной уда/
ленности от основных рынков сбыта, наблюдается увеличение товар/
ных остатков, отрицательно повлиявших на объемы внутреннего рын/
ка. Например, в Алтайском крае увеличение товарных остатков молока
достигло критического объема и составило в июне 2020 г. 4,8 млрд. руб/
лей, что на 20% выше уровня докризисного периода, запасы сыров уве/
личились вдвое, а сливочного масла — втрое [5, c. 94].

Волатильность курса обострила проблемы нарушения продоволь/
ственного баланса, связанного с движением продукции от момента про/
изводства до момента конечного использования. Продовольственные
балансы всегда достигаются организацией логических и производствен/
ных цепочек, основанных на согласовании интересов основных участ/
ников аграрного рынка. Соответственно, любые диспропорции, возни/
кающие между спросом и предложением, а также импортом и экспортом
сельскохозяйственной продукции требуют серьезной логистической
перестройки и являются затратными для участников рынка. Кроме того,
еще одной проблемой, объективно связанной со спецификой аграрно/
го производства является неспособность оперативно реагировать на
изменения спроса при нарушении импортных поставок, в силу того,
что цикл производства в растениеводстве — несколько месяцев, в садо/

С. С. Дзусова
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водстве — несколько лет, в животноводстве — не менее полутора/двух
лет (кроме птицеводства).

Подобная ситуация в России наблюдалась и ранее, решением ко/
торой, вместо импортозамещения стало замещение поставщиков из
стран с более высокими ценами на поставщиков с более низкими цена/
ми. Актуальность проблем нарушения логистических процессов требу/
ет дополнительного финансирования. На решение этих проблем, тре/
бующих компенсации части затрат, связанных с транспортировкой
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в период каран/
тина, в федеральном бюджете было зарезервировано около 5,0 млрд.
рублей [1, c. 33].

Проблемы логистики, влияющие на стабильность международной
торговли, усугубляются эксплуатационными барьерами, связанными с
расположением портов, перебоями в воздушном транспорте и медлен/
ным таможенным оформлением.

Режим пандемии, на 30% сократил объемы потребления свежих
овощей, а оптовая цена упала на 50%. Рентабельность тепличного про/
изводства в среднем держится на уровне 9–12%, что по оценкам экспер/
тов, является серьезным ударом для владельцев теплиц.

В то же время кризис показал, что пшеница — главный продоволь/
ственный товар. Мировые биржевые цены вопреки всем ожиданиям на/
чали расти, что способствовало ажиотажу на внутреннем зерновом рын/
ке. Закупочные цены на пшеницу били рекорды: за тонну экспортного
четвертого класса платили свыше 15 тыс. рублей. Но, воспользоваться
ситуацией смогли не все растениеводы, так как основная масса обычно
продает зерно еще до наступления нового года, а те же, кто имел запасы,
были ограничены введенными квотами на экспорт зерна.

Положительную роль сыграли возросшие на $ 522 млн. экспорт/
ные отгрузки. В тройке лидеров — пшеница ( + $245 млн.), подсолнеч/
ник (+$114 млн.), подсолнечное масло (+$88 млн.).

Эксперты РСХБ отмечают, что во многих странах ситуация с продо/
вольствием не так стабильна как в России. Поэтому, в условиях пандемии,
существует риск дестабилизации поставок продовольствия для стран/им/
портеров из/за чрезмерной концентрации мирового производства. В то же
время рост и диверсификация российского экспорта не только соответ/
ствует интересам мирового сообщества, но и дает шанс российскому аграр/
ному рынку увеличить свою долю в мировой торговле [2, c. 142].
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Несмотря на то, что все перечисленные факторы тесно связаны
между собой, для большинства российских компаний аграрного комп/
лекса именно неустойчивость национальной валюты стало основным
предвестником кризисных явлений. Если все предусмотренные госу/
дарством меры, сдерживающие COVID/19, оказывают влияние на логи/
стику и доставку, то девальвация рубля — это главный удар по спросу со
стороны аграриев [7, c. 15].

Таким образом, перечисленные факторы, лежащие в основе кризис/
ных явлений, связанных с пандемией COVID/19 оказали серьезное вли/
яние на стабильность рынка АПК. Это и чрезмерная волатильность на/
циональной валюты, повлекшая за собой неустойчивость экономики к
внешним воздействующим факторам, и нарушение цепочки производ/
ственных связей, создавшее сложности прогнозирования и составления
стратегических бизнес/моделей организаций, и отсутствие конкретных,
своевременных и действенных мер по стабилизации ситуации, а также
реальной поддержки предприятий на уровне институтов. В сложившей/
ся ситуации, многим компаниям пришлось пересматривать свою страте/

Таблица 2

Структура экспорта продукции АПК в марте 2020 года

Источник: данные Россельхозбанка

С. С. Дзусова
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гию развития, сфокусироваться на критичных факторах стабильности
бизнеса и поиске новых направлений роста и эффективности [7, c. 16].
Аграриям предстоит большая работа по преодолению последствий кри/
зиса, но со стороны государства должны быть предприняты меры, обес/
печивающие возможности самообеспеченности АПК и его открытость
для мирового рынка (таблица 3).

Таблица 3

Стимулирование деятельности аграрного сектора экономики

в условиях пандемии
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Таким образом, в сложившихся условиях развитие ситуации на миро/
вых рынках будет зависеть от действий правительств, от грамотной госу/
дарственной политики, направленной в первую очередь на регулирование
норм, правил и обеспечение безопасности международной торговли, фи/
нансовую поддержку товаропроизводителей и домохозяйств. Например,
экспортные ограничения, вводимые некоторыми странами, а также до/
полнительные условия на импорт и экспорт товаров приводят к срывам
сроков поставки и штрафным санкциями из/за несоблюдения условий
контракта и требуют государственного регулирования этих вопросов. По/
мимо решения этих вопросов, практические все мировые экономики, в
той или иной мере, предусматривают в своих планах увеличение бюджет/
ной поддержки своих сельхозпроизводителей и домохозяйств.

К основным формам поддержки, которую могут оказывать правитель/
ства различных государств, можно отнести отсрочку налоговых платежей
или их непосредственное снижение, предоставление государственных га/
рантий финансовому сектору при предоставлении кредитных продуктов
по заниженным ставкам, а также прямое выделение бюджетных ассигнова/
ний из бюджета страны. При этом в ряде стран значительную долю под/
держки составляют именно государственные гарантии. Источником пря/
мых ассигнований выступает заемное финансирование. В том числе, для
некоторых стран сложившиеся чрезвычайные обстоятельства служат осно/
вой для приостановления действующих бюджетных правил, ограничиваю/
щих объемы привлекаемых заимствований [6, c. 160].

Поддержка крупных и мелких участников аграрного рынка, осу/
ществляется с помощью одних и тех же инструментов, набор которых,
варьируется в разрезе стран. Как уже говорилось ранее, сюда можно от/
нести льготные условия кредитования, государственные гарантии, мо/
раторий на процедуру банкротства, снижение и отсрочки налоговых
платежей, а также отмена штрафов и пени по просроченным платежам.
Немаловажной, среди мер государственной поддержки в условиях пан/
демии, является поддержка экспорта при возникновении разрыва меж/
дународной кооперации в рамках логистических цепочек.

Сценарий, по которому развивается отечественный рынок АПК в
условиях пандемии, оценивается экспертами неоднозначно. Несмотря
на то, что сектор АПК в первые месяцы пандемии оказался менее уязви/
мым, чем ряд других отраслей, на сегодня достоверно оценить итоги вли/
яния пандемии на АПК не представляется возможным, так как невоз/

С. С. Дзусова
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можно оценить уровень безработицы и прогнозную динамику доходов
населения. Наряду с этим, с одной стороны, продолжающая девальвация
рубля может привести как к ослаблению спроса на средства производ/
ства, так и к его структурным изменениям. С другой стороны, падение
цен на нефть может уменьшить субсидии аграрного сектора, что ставит
под сомнение, будет ли отрасль так же динамично развиваться в ближай/
шие несколько лет, как развивалась до этого спада. В такой ситуации,
теряя маржинальность, сельскохозяйственные производители станут
искать другие пути для ее получения, сократят непрофильные инвести/
ции, постараются переориентироваться на иные агрокультуры, будут пы/
таться сократить расходы. Крупные игроки аграрного рынка, имеющие
существенные преимущества в условиях, вызванных пандемией, могут
запустить реально работающие, действующие программы, позволяющие
повысить самообеспеченность и экспортные преимущества [10, с. 190].
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