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Аннотация. Статья содержит критическую оценку приоритетных направлений ис-

следования проблемы стратегического управления социально-экономическим развитием 

России с использованием междисциплинарного моделирования инновационных процессов, 

направленных на развитие реального сектора российской экономики. Построение экспери-

ментальных таблиц «затраты–выпуск» России за 2020–2022 г. оценивается как перспек-

тивное направление согласования сценарных условий и прогноза развития страны. Метод 

оценки инвестиций в основной капитал рассматривается как эффективное направление 

оценки прогноза инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения экономического 

роста в условиях санкционных ограничений. Приведены результаты использования механиз-

ма компенсации влияния инфляции на реальные доходы малообеспеченных групп населения в 

условиях высокой волатильности потребительных цен. Институциональные основы новой 

стратегии пространственного развития российской экономики рассмотрены в контексте 

состояния инфраструктуры неурбанизированных территорий страны. Обоснована необхо-

димость формирования механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства как условия их успешной деятельности в моногородах. Предложены методы и ме-

ханизмы социально-экономического развития регионов России в условиях цифровизации и 

четвертой промышленной революции. Приведены результаты исследования устойчивого 

социально-экономического развития территориальных систем России в условиях возрас-

тающей неопределенности развития мировой экономики. 

Ключевые слова: междисциплинарное системно-ориентированное моделирование, 

стратегические факторы экономического роста, синтез эволюционных и волновых концеп-

ций, сценарное прогнозирование, метод «затраты–выпуск», институциональная модель ус-

корения экономического роста, высокий уровень инфляции, волатильность потребительных 

цен, пространственный фактор в исследованиях российской экономики. 

Для цитирования: Анфиногентова А.А. Приоритетные направления исследований 

проблем устойчивого социально-экономического развития России в институтах Российской 

академии наук // Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 3. С. 5-19. 
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Abstract. The article contains a critical assessment of the priority areas of research on the 

problem of strategic management of the socio-economic development of Russia using 

interdisciplinary modeling of innovative processes aimed at developing the real sector of the 

Russian economy. The construction of experimental input-output tables for Russia for 2020–2022 is 

assessed as a promising direction for coordinating scenario conditions and forecasting the 

development of the country. The method of assessing investments in fixed capital is considered as 

an effective way to assess the forecast of investment resources necessary to ensure economic growth 

under sanctions restrictions. The results of using the mechanism to compensate for the impact of 

inflation on the real incomes of low-income groups of the population in conditions of high volatility 

in consumer prices are presented. The institutional foundations of the new strategy for the spatial 

development of the Russian economy are considered in the context of the state of the infrastructure 

of the country's non-urbanized territories. The necessity of formation of mechanisms to support 

small and medium-sized businesses as a condition for their successful activities in single-industry 

towns is substantiated. Methods and mechanisms for the socio-economic development of Russian 

regions in the context of digitalization and the fourth industrial revolution are proposed. The results 

of a study of the sustainable socio-economic development of the territorial systems of Russia in the 

conditions of increasing uncertainty in the development of the world economy are presented. 

Key words: interdisciplinary system-oriented modeling, strategic factors of economic growth, 

synthesis of evolutionary and wave concepts, scenario forecasting, input-output method, 

institutional model of economic growth acceleration, high inflation, consumer price volatility, 

spatial factor in research Russian economy. 

For citation: Anfinogentova A.A. Priority research directions  of the problems of sustainable 

socio-economic development of Russia at the institutions of the Russian Academy of Sciences // 

Regional agrosystems: economics and sociology. 2022;(3):5-19. (In Russ) 
 

Введение. 

Российская академия наук готовится отметить 300-летний юбилей. Правительство Рос-

сийской Федерации разработало план основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 300-летия Российской академии наук, актуализированная версия которого ут-

верждена в мае 2022 г. [1]. Предусмотрено издание результатов научных исследований и до-

кументов по истории Российской академии наук с разработкой и использованием юбилейно-

го логотипа. Предусмотрена организация научных, образовательных, культурно- просвети-

тельских, информационных и других мероприятий. В плане намечено присуждение премий 

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники и торжественные церемонии 

награждения лауреатов премий и подведение итогов года празднования 300-летия Россий-

ской академии наук и оценка результатов, полученных в рамках национальных проектов в 

сфере науки и образования. 

Институты Российской академии наук принимают активное участие в событиях, при-

уроченных к этой знаменательной дате. В Институте народнохозяйственного прогнозирова-

ния РАН в декабре 2021 г. была организована конференция «Эволюция академической эко-
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номической науки в России» [2], в которой приняли участие ученые Института аграрных 

проблем РАН [3]. В мае–июне 2022 г. состоялись выборы действительных членов Академии 

и членов-корреспондентов РАН. Отделением общественных наук РАН по Секции экономики 

избраны Бодрунов С.Д. и Савватеев А.В. В июле 2022 г. Президиум Российской академии 

наук единогласно утвердил список кандидатов на выборы Президента РАН для представле-

ния на согласование в Правительство РФ. В выдвижении кандидатов участвовали Бюро от-

делений РАН, Президиумы региональных отделений Академии наук, а также члены РАН [4]. 

 

1. Приоритетные направления социально-экономического развития России 

 

Междисциплинарное системно-ориентированное моделирование инновационного 

развития реального сектора российской мезоэкономики как стратегического фактора 

экономического роста посвящено актуальным проблемам моделирования инновационного 

развития реального сектора российской мезоэкономики. Системно-ориентированный подход 

и стратегическая оценка факторов экономического роста направлены на преодоление нега-

тивного санкционного влияния на российскую экономику и способствуют реализации новых 

подходов к моделированию инновационного развития, обеспечивающего координацию 

структурных, функциональных и эволюционных составляющих отечественной экономики в 

отраслевом и пространственном аспектах. Системная экономика, синтезирующая элементы 

неоклассической, институциональной и эволюционной парадигм на базе развития теории со-

циально-экономических систем и пространственно-временного анализа, создает необходи-

мые условия для успешной реализации национальных проектов. Результаты предыдущих ис-

следований по тематике направления отражены в десяти статьях в ведущих международных 

и российских научных журналах [5]. 

Перспективное исследование имеет потенциал практического использования. Развитие 

методологии мезоэкономического системно-ориентированного моделирования социально-

экономических процессов создает основу для оптимизации функционирования современной 

российской экономики, сочетающей требования конкуренции, координации и коэволюции 

хозяйствующих субъектов и комплексов в условиях активизации импортозамещения и 

функционирования в новых условиях. 

Реализации научной темы способствует развитию теории системной экономики, созда-

нию моделей, обеспечивающих планирование, прогнозирование и функционирование реаль-

ного сектора экономики России. Перспективными практическими направлениями являются 

рекомендации по проведению мероприятий, созданию институтов и благоприятной среды 

для эффективного развития и взаимодействия мезо- и микроэкономических систем. Исполь-

зование межотраслевого подхода способствует успешному обоснованию новой парадигмы 

управления социально-экономическим развитием России. 

 

Новая парадигма управления социально-экономическим, технологическим и фи-

нансовым развитием России на базе междисциплинарного синтеза эволюционных и 

волновых концепций основана на критической оценке современных исследований эконо-

мических и технологических факторов, линейных методах и принципах управления. Теоре-

тическое обоснование новой парадигмы управления на основе междисциплинарного синтеза 

эволюционных и волновых концепций рассматривается как условие достижения целей соци-

ально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны [6]. 

Обоснование новой междисциплинарной и волновой парадигмы, учитывающей исто-

рические, цивилизационные, геополитические, философские и многие другие аспекты 

управления представляет большой научный интерес для глобального и национального фи-

нансово-экономического развития в XXI веке. Особое значение имеют задачи по выявлению 

альтернативных финансово-экономических моделей глобального и национального развития 

мира, а также разработке соответствующих сценариев и моделированию финансово-

экономических институтов, адекватных вызовам развития российской экономики. 
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Достижимость заявленных в научной теме результатов и показателей обусловлена вы-

сокой квалификацией исследовательского коллектива, апробированным теоретико- методо-

логическим аппаратом исследования, значительным научным заделом по исследуемой теме. 

Научным коллективом разработан новый теоретико-методологический инструментарий для 

достижения целей исследования. Результаты исследования имеют потенциал для практиче-

ской реализации в рамках государственной антикризисной политики и позволяют разрабо-

тать прикладные управленческие решения на основе междисциплинарного синтеза эволюци-

онных и волновых концепций. 

Развитие этого направления обеспечивается глубоким теоретико-методологическим 

обоснованием, логикой исследования, адекватной его предмету, цели и поставленным перед 

авторами задачам. Особо следует подчеркнуть настоятельную необходимость внедрения в 

практику результатов исследования. 

 

Прогнозирование факторов роста экономики России в среднесрочном периоде на 

основе метода «затраты–выпуск» является, безусловно, актуальным направлением иссле-

дования [7]. Использование метода «затраты–выпуск» для обеспечения сбалансированности 

конечных результатов, промежуточного потребления, инвестиций и доходов населения соз-

дает методическую и информационную основы для перехода к цифровой экономике. Разра-

ботка и применение экспериментальных таблиц «затраты–выпуск» на 2023–2025 гг. направ-

лена на оценку структурных сдвигов в сфере производства и конечного использования про-

дукции, разработку прогнозного блока образования доходов и прибыли по основным видам 

экономической деятельности, создание блока прогнозной оценки инвестиций в основной ка-

питал в увязке с прогнозом темпов роста валового внутреннего продукта и уровня жизни на-

селения. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов обусловлена высокой квалифи-

кацией исследовательского коллектива, значительным научным заделом, использованием 

надежного методологического инструментария. Внедрение метода «затраты–выпуск» явля-

ется базовым направлением перехода к цифровой экономике, позволяющим увязать конеч-

ные результаты с ресурсным потенциалом страны и регионов. Научный коллектив состоит из 

шестнадцати человек. В его составе два доктора экономических наук и пять кандидатов эко-

номических наук. Имеющиеся в распоряжении научного подразделения базы данных за 

большой промежуток времени позволяют проводить прогнозные расчеты с применением 

межотраслевого инструментария и углубленный структурный анализ экономики России. На-

учным коллективом в 2018–2021 гг. разработана методика построения таблиц «затраты–

выпуск» в условиях информационных ограничений для согласования показателей макроэко-

номических прогнозов на среднесрочную перспективу на основе моделей межотраслевого 

баланса и эконометрических моделей. 

Научно-теоретические результаты и прикладные рекомендации имеют значительный 

потенциал для практического внедрения. Разработка среднесрочных сценарных прогнозов в 

период кризисных процессов на основе метода «затраты–выпуск» внесет значимый вклад в 

развитие теории управления сложными социально-экономическими системами. Анализ 

структуры затрат на производство конечного использования товаров и услуг, экспортно-

импортных операций на основе оценки основных факторов роста экономики в 2020–2025 гг. 

представляется чрезвычайно востребованным в условиях новых угроз и рисков. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена ее несомненной актуально-

стью и востребованностью в условиях перехода к цифровой экономике. Нарастающее санк-

ционное давление на экономику России требует непрерывного совершенствования институ-

тов управления. Использование метода «затраты–выпуск» позволит успешно осуществлять 

углубленный анализ сдвигов в структуре затрат на производство конечного продукта и обос-

нование эффективных внешнеэкономических связей страны и регионов. Направление иссле-

дования направлено на решение проблемы устойчивого социально-экономического развития 

России путем использования метода «затраты–выпуск» и других экономико-математических 

моделей. Следует отметить системный теоретико-методологический и ориентированный на 
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внедрение в практику подходы, направленные на разработку прогнозов развития экономики 

России. 

Совершенствование государственной политики в сфере стратегического планиро-

вания в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации [8]. 

Актуальность исследования обусловлена обострением геополитической обстановки в 

мире, необходимостью углубленного методологического обоснования новой модели разви-

тия, объединяющей государственные органы управления, бизнес и общественные организа-

ции для обеспечения устойчивого развития российской экономики в условиях усиливающе-

гося санкционного давления. В новых условиях особое значение приобретает методологиче-

ски обоснованное стратегическое планирование социально-экономического развития страны. 

Государственная политика, основанная на определении долгосрочных приоритетов, целей и 

задач, отвечает назревшим запросам практики и создает необходимые условия для повыше-

ния эффективности экономики, укрепления стратегического планирования и проектирова-

ния. 

Научная новизна исследования состоит в углубленном обосновании методологии фор-

мирования государственной политики, направленной на развитие стратегического планиро-

вания, определение долгосрочных приоритетов и условий их достижения. Концепция этого 

направления чрезвычайно важна для ускоренного развития фундаментальных поисковых и 

прикладных исследований в этом направлении. Углубленное исследование теоретических и 

методологических проблем стратегического планирования обусловлено целью преодоления 

новых вызовов и угроз для обеспечения национальной безопасности России. 

В реализации данного направления предусмотрено участие ИЭ РАН, ИМЭМО РАН, 

ИНП РАН, Финансового университета при Правительстве РФ. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов и показателей обусловлена вы-

сокой квалификацией исследовательского коллектива, включающего 25 исследователей, в 

том числе 12 докторов наук и 10 кандидатов наук. Проблемы стратегического планирования 

исследовались коллективом с 2019 г. Были разработаны основы методологии системы стра-

тегического планирования, формирования архитектуры документов, методологии их увязки 

на базе единой цифровой платформы. 

Потенциал практического применения обладает стратегической важностью для целей 

совершенствования государственной политики и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в условиях возрастающих санкционных ограничений. В результате 

реализации направления будут выработаны предложения по корректировке федеральных за-

конов о стратегическом планировании в Российской Федерации и совершенствованию меха-

низмов реализации государственной политики в сфере стратегического планирования. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена особой актуальностью иссле-

дования, значительным научным заделом по изучаемой проблематике, высокой квалифика-

цией исследовательского коллектива. Исследование направлено на решение приоритетных 

вопросов стратегического планирования и совершенствования государственной политики в 

условиях санкционного давления. Структура исследования обеспечивает его внутреннее 

единство, соответствие научному замыслу и позволяет всесторонне и оригинально раскрыть 

научную тему. 

 

Формирование научно-технологического контура и институциональной модели 

ускорения экономического роста в Российской Федерации [9] направлено на стимулиро-

вание экономического роста, проведение реиндустриализации и технологического обновле-

ния в условиях возрастающей нестабильности внешней среды и усиления санкционного дав-

ления. 

Новизна исследования состоит в теоретико-методологическом обосновании новой па-

радигмы организации регулирования и стимулирования экономического роста, преодолении 

технологической зависимости экономики, оценке влияния научно-технологических, соци-

ально-экономических факторов и институциональной среды на экономический рост в усло-

виях смены технологического базиса. Предлагаемая авторами модель изменяет пропорции 
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системы, учитывает институциональные ограничения и адаптационный потенциал агентов, 

исходное состояние, взаимосвязь и взаимовлияние различных структурных элементов эко-

номики, формирует новую парадигму стимулирования экономического роста. 

Достижимость научных результатов обоснована высокой квалификацией коллектива и 

фундаментальными научными результатами многолетних исследований. Тема данного на-

правления является продолжением исследования институциональных и научно - технологи-

ческих факторов экономической динамики, закономерностей трансформации экономических 

систем, структурных аспектов воспроизводства, механизмов и институтов социально-

экономического развития, основанных на современных подходах к их концептуализации. 

Потенциал практического применения ожидаемых результатов исследования обеспечит 

формирование научно-технологического контура и институциональной модели ускорения 

экономического роста российской экономики, что соответствует приоритетным направлени-

ям научно-технологического развития России в условиях санкционного давления. 

Целесообразность финансирования научной темы обусловлена ее актуальностью, фун-

даментальностью теоретических разработок и убедительным обоснованием практических 

рекомендаций. Реализация исследования будет способствовать снижению негативных по-

следствий санкционного давления и созданию условий для ускорения экономического роста 

российской экономики. 

 

Исследование проблем стратегического управления и обеспечения национальной 

безопасности в условиях глобальных рисков [10] отвечает актуальным запросам обеспе-

чения национальной безопасности в условиях геополитической нестабильности и посвящено 

обоснованию теории и методологии стратегического управления социально-экономическим 

развитием страны в условиях глобальных рисков. Актуальность планируемого исследования 

состоит в постановке задачи обеспечения эффективного взаимодействия стратегического 

планирования, бюджетного процесса и управления на федеральном, региональном, отрасле-

вом и корпоративном уровнях. Подчеркнуто, что отсутствие такого взаимодействия создает 

угрозу национальной безопасности страны. 

Новым является обоснование необходимости взаимодействия организационно- струк-

турной триады национальной экономики — стратегического планирования, бюджетного 

процесса и стратегического управления. Такой подход позволяет реализовать целостный 

подход к мониторингу, анализу, оценке и управлению рисками в системе стратегического 

управления как условия обеспечения национальной безопасности. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов реальна. В научном коллективе 

получены результаты фундаментальных исследований по теме направления. Результаты ис-

следования отражены в пяти монографиях, статьях в научных журналах и отчетах о научно-

исследовательской работе и подготовке экспертно-аналитических материалов. 

Потенциал практического применения заключается в разработке основных подходов и 

требований к моделированию процессов стратегического управления и концептуальных по-

ложений стратегического управления в Российской Федерации. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена важностью проблемы взаим-

ной увязки стратегического управления на федеральном, региональном и корпоративном 

уровнях. Исследовательский коллектив обладает необходимой научной квалификацией и 

значительным научным заделом, что создает условия для успешной реализации этого на-

правления. Исследование отвечает запросам времени, является актуальным, содержит фун-

даментальное обоснование теоретических положений и обстоятельную программу практиче-

ской реализации результатов исследования в целях преодоления санкционных ограничений и 

обеспечения национальной безопасности страны. 

 

Актуальность исследования институциональных аспектов развития модели госу-

дарственного управления в контексте реализации стратегических задач российской 

экономики [11] обусловлена новыми вызовами и внешними шоками, требующими ради-

кальных концепций и существенных преобразований в практической деятельности. Предла-
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гаемые модели, основанные на развитии институтов и механизмов управления, ориентирова-

ны на стратегическое планирование, внедрение эффективных инструментов, новых инфор-

мационных и цифровых технологий, а также четкую индексацию результатов. Важность ре-

цензируемой темы обусловлена необходимостью преодоления негативного влияния санкци-

онного давления на экономику России. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании механизма встраивания инсти-

тутов государственного управления в систему стратегического планирования и управления. 

Решение комплекса задач, поставленных в исследовании, направлено на выделение приори-

тетов и разработку предложений по формированию институциональных условий для повы-

шения эффективности государственного управления на основе развития новых форм, меха-

низмов и цифровых технологий управления. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов обусловлена значимым науч-

ным заделом по теме и является логическим продолжением постоянно ведущихся Институ-

том фундаментальных исследований проблем трансформации и развития институтов управ-

ления в контексте теорий, рассматривающих модели государственного управления во взаи-

мосвязи с концепциями экономической активности государства, места и роли государства в 

экономике. В процессе предыдущих исследований были достигнуты существенные результа-

ты, отраженные в публикациях в научных журналах и четырех научно-исследовательских 

работах по тематике исследования. 

Потенциал практического применения результатов исследования состоит в возможно-

сти использования предложенных рекомендаций для совершенствования институциональной 

составляющей развития модели государственного управления в контексте реализации стра-

тегических задач российской экономики. Полученные результаты и разработанные предло-

жения могут использоваться федеральными органами законодательной и исполнительной 

власти при подготовке концепции управления государственным имуществом, реформирова-

нии контрактной системы закупок, разработке комплекса мер по совершенствованию систе-

мы государственного и корпоративного управления, а также при подготовке законопроектов, 

направленных на развитие законодательной базы системы стратегического планирования в 

российской экономике. 

Целесообразность реализации темы обусловлена ее практической значимостью, важно-

стью разработки научно обоснованных подходов к совершенствованию институциональной 

составляющей модели государственного управления в контексте реализации стратегических 

задач российской экономики, что особенно актуально в условиях санкционного давления. В 

исследовании заявлено о решении актуальных задач, объединенных общим подходом, обес-

печивающим возможность преодоления современных внешних и внутренних вызовов. Высо-

кая научная квалификация исследователей и значительный научный задел по теме направле-

ния обеспечат его успешное выполнение. 

 

Разработка рекомендаций по обеспечению экономического роста в России в усло-

виях санкционных ограничений российской экономики [12] отличается актуальностью, 

обусловленной усилением санкционного давления, требующего углубленного научного 

обоснования его преодоления для восстановления устойчивого экономического роста. В ус-

ловиях мобилизационной экономики особенно важно удерживать фокус внимания на управ-

лении и оперативной корректировке плановых показателей стратегических сегментов рос-

сийской экономики. Исследование направлено на построение мобилизационной экономки 

России в условиях санкционных ограничений, идентификацию стратегических сегментов 

российской экономики, разработку алгоритма расчета плановых показателей для стратегиче-

ских сегментов российской экономики, их корректировку и контроль. 

Научная новизна обусловлена современными запросами практики, содержит перспек-

тивные решения теоретических и прикладных задач. Разработка математической модели 

экономики России направлена на теоретическое обоснование путей преодоления санкцион-

ного давления и содержит обоснованные практические рекомендации по выходу из кризис-

ного состояния. Новым является концепция создания модели, которая позволит оперативно 
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корректировать стратегические сектора национальной экономики для обеспечения ее устой-

чивого развития. 

Предлагаемые концепция и методы, а также значимый научный задел по теме исследо-

вания обеспечивают достижимость заявленных результатов высокопрофессиональным ис-

следовательским коллективом, выполнявшим в течение многих лет научно- исследователь-

ские работы по тематике исследования, посвященные макродиагностике и прогнозу эффек-

тивности институционального развития Российской Федерации, анализу технологических, 

структурных и социальных факторов долгосрочного экономического роста. 

Исследование отражает современные запросы практики и имеет широкую область 

практического применения. Результаты исследования могут быть отражены в стратегических 

и оперативных государственных документах, способствовать преодолению современного 

кризиса и возвращению российской экономики к устойчивому экономическому росту. 

Анализ рецензируемого направления свидетельствует об исключительной важности 

темы исследования современной кризисной ситуации, отличающейся новизной и практиче-

ской значимостью. 

 

Совершенствование механизма компенсации влияния высокого уровня инфляции 

на реальные доходы малообеспеченных групп населения в условиях высокой вола-

тильности потребительских цен [13] актуально в обострения санкционного давления на 

экономику России, высоких темпов инфляции и волатильности потребительских цен. Наибо-

лее уязвимыми к этим процессам оказались малообеспеченные группы населения, их под-

держка с учетом бюджетных возможностей страны и регионов является первоочередной за-

дачей органов управления социальной сферы на всех уровнях покупательной способности и 

требует разработки новых подходов к защите реальных доходов малообеспеченных групп 

населения с учетом возрастающей нагрузки на федеральные и региональные бюджеты. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании эффективной модели индекса-

ции доходов малообеспеченных групп населения на основе сравнительного анализа абсо-

лютных и относительных моделей оценки уровня бедности, систематизации методических 

подходов к индексации доходов этих групп для поддержания их покупательной способности. 

Новый подход к исследованию подкреплен результатами анализа и прогноза количествен-

ных и качественных характеристик малообеспеченных групп населения регионов России и 

разработкой предложений по совершенствованию механизма компенсации влияния высокого 

уровня инфляции на реальные доходы малообеспеченных групп населения в условиях высо-

кой волатильности потребительских цен. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов и показателей подтверждается 

высоким уровнем квалификации исследовательского коллектива (три доктора экономиче-

ских наук), богатым научным опытом и значимым научным заделом по теме исследования. 

сформированным в период с 1993–2021 гг. Наиболее важным для заявленной темы являются 

оценка социально-экономической эффективности оплаты труда в бюджетной сфере страны с 

учетом международного опыта, анализ современных тенденций на рынке труда и оценка 

влияния на реальные доходы работающего населения неформальной занятости. Результаты 

проведенных исследований нашли отражение в монографии, статьях в российских периоди-

ческих изданиях и пленарных докладах на российских международных конференциях. Ре-

зультаты научных исследований коллектива по разработке моделей и методов макроэконо-

мического и пространственного регулирования устойчивого развития Российской Федерации 

на базе геоинформационной системы внедрены в практику. 

Планируемые результаты исследования имеют широкий потенциал для практической 

реализации. Будут разработаны методические рекомендации для федеральных органов ис-

полнительной власти по совершенствованию механизма определения уровня прожиточного 

минимума в целях сохранения реальной покупательной способности различных видов соци-

альных пособий. Предполагается разработка актуальных вопросов совершенствования меха-

низма расчета минимальных гарантий по оплате труда и порядка индексации оплаты труда 

работников бюджетной сферы. Перспективными представляются также предложения аль-
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тернативных систем минимальных гарантий инструментов поддержания покупательной спо-

собности малообеспеченных граждан в условиях роста инфляции и высокой степени вола-

тильности потребительских цен. Планируемые результаты исследования имеют большое 

значение для совершенствования государственной социально-экономической политики в ус-

ловиях санкционного давления. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена чрезвычайной актуальностью 

проблемы обеспечения роста покупательной способности малообеспеченных групп населе-

ния, значительным научным заделом исследовательского коллектива и высокой квалифика-

цией сотрудников. Реализация исследования позволит разработать теоретико- методологиче-

ские основы для практического решения актуальнейшей проблемы повышения уровня жизни 

малообеспеченных слоев населения России. Исследование отличается возрастающей акту-

альностью и безусловной значимостью для развития теории обеспечения сбалансированно-

сти потребительского рынка и практики эффективного управления социальной средой. 

Структура и логика направления, а также богатый научный опыт исследовательского кол-

лектива обеспечивают условия для их успешной реализации проекта. 

 

2. Пространственный фактор социально-экономического развития России 

 

Институциональные основы новой стратегии пространственного развития рос-

сийской экономики [14] исследуются в условиях настоятельной необходимости разработки 

новых подходов к формированию политики пространственного регулирования российской 

экономики, обеспечивающего устойчивость социально-экономического развития и связан-

ность регионов страны. Не менее актуально выявление роли регионов в формировании поли-

тики противодействия санкциям, стимулирование участия регионов в реализации программы 

импортозамещения, обеспечение согласованности действий центра и регионов. Подчеркнута 

необходимость конкретизации, экономического обеспечения и законодательного установле-

ния полномочий каждого уровня публичной власти страны. 

Научная новизна проекта состоит в теоретическом обосновании формирования эконо-

мических, институциональных и правовых аспектов стратегии пространственного развития 

как ключевого вектора социально-экономической политики государства. Новым направлени-

ем исследования является определение характера воздействия санкций на различные типы 

регионов России, выявление роли региональных звеньев в формировании и проведении по-

литики противодействия санкциям в отношении российской экономики. 

Достижимость заявленных результатов обусловлена высоким уровнем оценки кадрово-

го потенциала и значительным научным заделом. Результаты предыдущих исследований от-

ражены в трех монографиях, четырех публикациях в научных журналах. По тематике проек-

та были выполнены исследования экономических основ российской государственности и по-

литики регионального развития. 

Потенциал практического применения результатов исследования состоит в разработке 

предложений по стратегированию пространственного развития станы как важного условия 

противодействия санкционному давлению. Результаты исследования будут способствовать 

снижению отрицательных последствий санкционного давления и изменению динамики эко-

номических показателей на тренд устойчивого развития пространственной экономики Рос-

сии. 

Целесообразность реализации проекта обусловлена актуальностью темы и значимо-

стью результатов исследования для эффективного функционирования пространственной 

экономики России и активизации участия регионов в преодолении санкционного воздейст-

вия. Научное исследование, в котором будут использованы институциональные основы но-

вой стратегии пространственного развития российской экономики, отличается системным 

подходом к решению ключевой задачи проекта. 
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Совершенствование механизмов и инструментов развития инфраструктуры неур-

банизированных территорий России [15] является важным направлением модернизации 

механизмов и институтов государственного управления. Экономический потенциал неурба-

низированных территорий, соединяющих экономические центры с периферией, представлен 

отраслями агропродовольственного комплекса, возобновляемыми источниками энергии, 

возможностями для развития туризма. Использование потенциала неурбанизированных тер-

риторий для социально-экономического развития страны требует развития их инфраструкту-

ры, совершенствования инструментов муниципального управления, препятствующих мигра-

ционному оттоку населения в трудоспособном возрасте. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании новых подходов к оценке устой-

чивого развития неурбанизированных территорий с учетом их внутреннего ресурсного по-

тенциала и разработке инструментария для управления устойчивым развитием неурбанизи-

рованных территорий. Важным направлением является изучение международного опыта в 

области государственного регулирования развития неурбанизированных территорий и разра-

ботка инструментария для эффективного управления устойчивым развитием неурбанизиро-

ванных территорий. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов гарантирована значительным 

научным заделом, который включает в себя авторский методический подход к оценке уровня 

транспортной связанности регионов России, разработку стратегии социально- ориентиро-

ванного развития сельских территорий страны, формулировку критериев уровня межрегио-

нального обмена. Обоснован вывод о формировании агломераций как следующего этапа раз-

вития пространственной структуры страны. Кадровый потенциал, в составе которого четыре 

доктора экономических наук, обеспечит успешное выполнение поставленных в проекте за-

дач. 

Потенциал практического использования результатов исследования трудно переоце-

нить. Рекомендации по совершенствованию механизма управления неурбанизированными 

территориями, использование инструментария оценки их устойчивости, формирование агло-

мераций как реализация процесса перехода к экономике развития и другие результаты ис-

следования направлены на снижение диспропорций в качестве жизни населения и укрепле-

ние национальной безопасности страны. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена актуальностью проблемы 

комплексного развития неурбанизированных территорий России. Научный коллектив обла-

дает необходимой квалификацией и значительным научным заделом для успешного выпол-

нения задач исследования. Содержание проекта свидетельствует о новом подходе авторов к 

изучению проблем пространственного развития России, отличается углубленным теоретиче-

ским обоснованием направлений социально-экономического развития неурбанизированных 

территорий, высоким уровнем и потенциалом практического использования результатов ис-

следования. 

 

Формирование механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в целях их ускоренного развития в моногородах [16] является одним из основ-

ных направлений их диверсификации и развития, но сдерживается комплексом малоизучен-

ных факторов, что свидетельствует о безусловной актуальности проблемы наращивания го-

сударственной поддержки. Обоснование эффективного механизма поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в моногородах позволит ускорить процессы диверси-

фикации экономики и увеличение занятости в моногородах в условиях развития цифровой 

экономики. 

Научная новизна темы состоит в обосновании нового подхода к вопросам государст-

венной поддержки малого и среднего предпринимательства в моногородах как одного из ус-

ловий развития цифровой экономики. Новыми являются задачи по разработке дорожной кар-

ты и учетно-аналитического инструментария экономических субъектов малого и среднего 

бизнеса для повышения информационной прозрачности их деятельности. Представляют на-

учный и практический интерес исследование условий и возможностей поэтапной реализации 
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разработанных предложений по обеспечению транспарентности устойчивости развития ма-

лого и среднего предпринимательства в условиях цифровой экономики. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов и показателей обусловлена вы-

сокой квалификацией исследовательского коллектива (два доктора экономических наук и 

три кандидата экономических наук) и научным опытом по заявленной для исследования те-

ме. Результаты исследований в 2018–2019 гг. опубликованы в научных статьях секционных 

докладов на международных конференциях, которые содержат обзор аналитической инфор-

мации сложившихся тенденций в сфере диверсификации занятости населения в системе ма-

лого и среднего предпринимательства, сценарии развития малого и среднего предпринима-

тельства и занятости населения в России, методологию алгоритма организационной под-

держки малого и среднего предпринимательства в России. 

Потенциал практического применения обосновывается важностью ожидаемых научных 

результатов, основу которых составит оценка фактического применения концепции устойчи-

вого развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в моногородах, на-

правленная на сбалансированность экономического, социального и экологического аспектов 

проекта, а также методические и практические рекомендации по совершенствованию меха-

низма и инструментария их устойчивого развития. Важными результатами являются ком-

плекс мероприятий по построению информационной инфраструктуры, направленной на сба-

лансированное развитие субъектов МСП в моногородах и предложения о внесении измене-

ний в соответствующие законодательство и подзаконные акты. 

Необходимость интенсификации (наращивания) государственной поддержки малых и 

средних предприятий такого рода, создание условий для внедрения новых технологий в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства в моногородах обуславливают целесообразность 

реализации рецензируемой темы. Проект исследования свидетельствует об инновационном 

методологическом подходе к решению поставленных задач, безусловной актуальности и 

большой практической значимости исследования. 

 

Методы и механизмы социально-экономического развития регионов России в ус-

ловиях цифровизации и четвертой промышленной революции приобретают сейчас осо-

бую актуальность. Изучение влияния цифровизации обусловлено необходимостью своевре-

менной корректировки стратегии социально-экономического развития регионов. В связи с 

этим важно создание методического инструментария для анализа научно-технологического 

развития территорий и разработке агент-ориентированной модели региональной системы 

управления ими в условиях нарастающего межстранового и межрегионального «цифрового 

разрыва» с учетом новых экономических реалий. 

Научная новизна рецензируемого исследования, его логика, глубокий теоретический 

анализ, цифровизация как важнейший этап четвертой промышленной революции имеют 

большое значение для развития фундаментальных и прикладных исследований экономики 

регионов. Исследование направлено на разработку и апробацию методического инструмен-

тария для анализа научно-технологического развития регионов в условиях цифровизации. 

В ходе выполнения проекта планируется научное сотрудничество с институтами Рос-

сийской академии наук, а также исследовательскими организациями КНР, Казахстана, Бело-

руссии. Запланирована подготовка совместных публикаций по тематике проводимого иссле-

дования, а также участие в научно-практических мероприятиях для обсуждения полученных 

результатов и согласования направлений дальнейшего развития совместных исследований. 

Достижимость заявленных в научной теме результатов обусловлена значительным на-

учным заделом по исследуемой проблеме, высокой квалификацией исследовательского кол-

лектива, выполнением проекта по обеспечению конкурентоспособности регионов в условиях 

научно-технологических изменений и цифровизации экономики. Результаты проведенных 

ранее исследований отражены в научной монографии и десяти статьях в ведущих рецензи-

руемых журналах. 

Высокий потенциал практического применения ожидаемых научных результатов обу-

словлен актуальностью исследования, а также использованием методологического, методи-
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ческого и статистического инструментария современного уровня. Результаты исследования 

могут быть использованы для повышения эффективности государственной социально-

экономической политики. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена ее актуальностью и большой 

практической значимостью, глубоким научным обоснованием путей социально-

экономического развития регионов России в условиях цифровизации как ключевого этапа 

четвертой промышленной революции. Проект исследования отличается безусловной акту-

альностью темы, позволяет всесторонне и оригинально раскрыть содержание и обосновать 

результаты работы. Научное исследование направлено на инновационные преобразования в 

сфере социально-экономического развития регионов России в условиях цифровизации как 

ключевого этапа четвертой промышленной революции. Исследование отличается научной 

новизной постановки вопросов и авторских идей, комплексным подходом и практической 

значимостью планируемых результатов. 

 

Факторы и методы устойчивого социально-экономического развития территори-

альных систем в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды [17] отличаются 

актуальностью научной темы, обусловленной необходимостью обеспечить устойчивое соци-

ально-экономическое развитие территориальных систем в условиях возрастающей неста-

бильности внутренней и внешней сред. Значение такого исследования существенно возрас-

тает в условиях санкционного давления на экономику страны. В связи с этим представляется 

актуальным выявление ключевых факторов и методов, направленных на повышение устой-

чивости социально-экономического развития территориальных систем. 

Научная новизна темы проекта состоит в развитии теории и методологии устойчивого 

социально-экономического развития территориальных систем в условиях турбулентности 

социально-экономических процессов и нарастающего санкционного давления на экономику. 

На основе анализа задач, заявленных в проекте исследования, следует подчеркнуть реализа-

цию нового подхода к изучению проблемы сбалансированного функционирования террито-

риальных систем, включающий анализ факторов и методов, определяющих их устойчивость 

в условиях геополитической нестабильности. 

Научное сотрудничество в рамках научной темы включает проведение совместных ис-

следований в сфере влияния крупных корпораций на развитие регионов России и изучение 

проблем их устойчивого развития с институтами РАН, Институтом экономики и Центром 

системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси. 

Достижимость заявленных в проекте исследования результатов подтверждается значи-

тельным научным заделом по теме исследования, многоплановым научным сотрудничест-

вом, в том числе международным. Результаты предыдущих исследований по заявленной те-

ме отражены в 2 монографии, 8 публикациях в ведущих международных и российских жур-

налах, 2 научно-исследовательские работы, 5 научно-аналитических материалов. 

Проект исследования имеет большую практическую значимость. Потенциал приклад-

ного применения заключается в теоретическом обосновании концепции устойчивого соци-

ально-экономического развития территориальных систем, а также в разработке форм, мето-

дов и инструментов управления социально-экономическими процессами, обеспечивающими 

устойчивое развитие территориальных систем в турбулентных условиях внешней и внутрен-

ней сред. 

Целесообразность реализации научной темы обусловлена актуальностью исследования, 

значительным научным заделом исследовательского коллектива и высокой квалификацией 

научных сотрудников. Реализация проекта позволит разработать теоретические подходы и 

практические решения по развитию теории и методологии устойчивого социально-

экономического развития территориальных систем в условиях возрастающего санкционного 

давления. Содержание проекта свидетельствует об актуальности темы и перспективности 

практического использования результатов. Проект исследования содержит элементы науч-

ной новизны, обладает теоретической и практической значимостью. Структура и логика про-

екта, богатый научный опыт исследовательского коллектива, развитое международное и 
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межрегиональное научное сотрудничество создают необходимые предпосылки для его ус-

пешной реализации. 

Заключение. 

Общее собрание членов РАН по избранию руководства Академии назначено на период 

с 19 по 22 сентября 2022 г. Программа Общего собрания членов РАН включает доклад о дея-

тельности РАН за период 2017–2022 гг., дискуссию по результатам деятельности Академии, 

выборы Президента РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря Президиума 

РАН, а также проведение общих собраний отделений РАН по выборам кандидатов в акаде-

мики-секретари отделений РАН и кандидатов в члены Президиума РАН. 

20 сентября 2022 г. тайным голосованием на общем собрании членов Академии Прези-

дентом РАН был избран академик РАН Геннадий Яковлевич Красников. За его кандидатуру 

в ходе первого тура выборов проголосовал 871 человек. Указом Президента РФ от 26 сен-

тября 2022 года Геннадий Яковлевич был утвержден на должность Президента федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет. 
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Аннотация. В современной экономической науке концепция устойчивого развития 

стала основной для определения перспектив и приоритетов развития продовольственной 

системы на глобальном уровне и для  отдельных стран. Конечной целью устойчивого разви-

тия является защита интересов нынешнего и будущих поколений, что достигается за счет 

сбалансированного распределения ресурсов между экономическими, социальными и экологи-

ческими задачами. Для агропродовольственного комплекса страны принципиально важное 

значение имеет пространственный аспект развития - достижение сбалансированности 

процессов воспроизводства земельных, материальных и трудовых ресурсов на региональном 

уровне, что позволит обеспечить устойчивый рост производства продовольственной про-

дукции, как в большинстве субъектов Российской Федерации, так и в по стране в целом. Це-

лью данной работы является научное обоснование приоритетов и критериев устойчивого 

инновационного развития производственного потенциала агропродовольственного комплек-

са России с учетом пространственного фактора. В результате проведенного исследования 

подтверждено представление, что устойчивое развитие агропродовольственного комплек-

са целесообразно рассматривать как долгосрочный процесс, основными приоритетами ко-

торого  являются экономический рост (увеличение производства продовольствия), социаль-

ное развитие сельских территорий и бережное природопользование. Индикаторами сбалан-

сированности является соблюдение научно обоснованных пропорций темпов роста обраба-

тываемой земли, численности занятых (в том числе основных профессий), основных фондов, 

используемых материальных ресурсов в каждом регионе. Поддержание необходимых про-

порций используемых ресурсов способствует экономическому росту, предотвращению рос-

та нагрузки на природные ресурсы,  улучшению условий жизни населения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, агропродовольственный комплекс, простран-

ственное развитие, индикаторы, сбалансированность, регион 
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Abstract. In modern economic science, the concept of sustainable development has become 

the main one for determining the prospects and priorities for the development of the food system at 

the global level and for individual countries. The ultimate goal of sustainable development is to 

protect the interests of present and future generations, which is achieved through a balanced distri-

bution of resources between economic, social and environmental objectives. For the agri-food com-

plex of the country, the spatial aspect of development that is an achievement of a balance in the 

processes of reproduction of land, material and labor resources at the regional level is of funda-

mental importance. It will ensure a sustainable growth in food production, both in most constituent 

entities of the Russian Federation and in the country in in general. The purpose of this work is the 

scientific substantiation of the priorities and criteria for sustainable innovative development of the 

production potential of the agri-food complex in Russia, taking into account the spatial factor. As a 

result of the study, the idea was confirmed that it is advisable to consider the sustainable develop-

ment of the agri-food complex as a long-term process, the main priorities of which are economic 

growth (increase in food production), social development of rural areas and environmental conser-

vation. Balance indicators are the observance of scientifically based proportions of the growth 

rates of cultivated land, the number of employees (including basic professions), fixed assets, and the 

material resources used in each region. Maintaining the necessary proportions of the resources 

used contributes to economic growth, preventing the growth of pressure on natural resources, and 

improving the living conditions of the population. 

Key words: sustainable development, agri-food complex, spatial development, indicators, 

balance, region 
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Введение. 

Концепция устойчивого развития является общей платформой для многих теоретиче-

ских и практических исследований текущего состояния и возможностей роста мировой и 

российской экономики. Конечной целью устойчивого развития является защита интересов 

нынешнего и будущих поколений. В современной экономической науке данная концепция 

стала главной для определения перспектив и приоритетов развития человечества и отдель-

ных стран. В последние годы проявилась тенденция придания ей большей экологичности, 

поиска нового измерения социально-экономического прогресса [1]. При этом экологичность 

стала рассматриваться гораздо шире, включая не только воздействие на здоровье людей, но и 

на продовольственную безопасность через долговременное воздействие на продуктивность 

земельных ресурсов, на обеспеченность водными ресурсами отраслей национальной эконо-

мики и населения [2]. Для агропродовольственного комплекса повышение качества жизни 
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сельского населения также является важнейшей целью развития. Сбалансированность эко-

номического, социального и экологического компонентов развития в каждом регионе явля-

ется ключевым условием устойчивого развития.  

Концепция устойчивого развития предусматривает согласование путей реализации трех 

групп приоритетов: экономических, экологических (включая климатические) и социальных. 

При этом продвижение в достижении одного из приоритетов не должно приводить к ухуд-

шению по двум другим направлениям. Как подчеркивает один из ведущих отечественных 

специалистов по этой проблеме Б.Н.Порфирьев, решение экологических и социальных задач 

невозможно без экономического роста, по его мнению, «устойчивый рост – это экономиче-

ский рост, темпы которого могут поддерживаться на стабильном уровне в течение длитель-

ного периода и обеспечение которого не сопряжено с негативным воздействием на окру-

жающую среду и качество жизни людей» [3]. 

Для агропродовольственного комплекса страны принципиально важное значение имеет 

пространственный аспект развития: укрепление или поддержание производственного потен-

циала и повышение качества жизни сельского населения в каждом  субъекте Российской Фе-

дерации. Как очень точно сформулировал А.Г. Гранберг, исходя из анализа мирового опыта, 

цели и задачи региональной экономической политики, как правило, отражают компромисс 

между стремлением к росту экономической эффективности в целом по стране и поддержани-

ем социальной справедливости в развитии каждого региона. В нашей стране важна социаль-

но-политическая цель региональной политики— укрепление целостности экономики, госу-

дарства и общества [4]. Для формирования производственного потенциала агропродовольст-

венного комплекса первостепенное значение имеет сбалансированность процессов воспроиз-

водства земельных, материальных и трудовых ресурсов на региональном уровне, что позво-

лит обеспечить устойчивый рост производства продовольственной продукции, как в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации, так и в стране в целом. 

Целью данной работы является научное обоснование приоритетов и критериев ус-

тойчивого инновационного развития производственного потенциала агропродовольственно-

го комплекса России с учетом пространственного фактора. 

Методика исследований. 

Необходимость поддержания сбалансированности экономических, экологических и со-

циальных целей развития каждого региона подчеркивается принципами пространственного 

развития, изложенными в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 

2025 г. [5]. Из 10 принципов, представленных в Стратегии, выделим следующие: 

- обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического 

пространства Российской Федерации; 

- обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации на всей территории Российской Федерации; 

- дифференцированный подход к направлениям и мерам государственной поддержки 

социально-экономического развития территорий с учетом демографической ситуации, 

особенностей системы расселения, уровня и динамики развития экономики и специфических 

природных условий; 

- комплексный подход к социально-экономическому развитию территорий.  

Сочетание перечисленных принципов позволяет интегрировать стратегию роста произ-

водства продовольствия и решение социальных и экологических задач развития сельских 

территорий. Компромисс между ростом производства с максимальной экономической эф-

фективностью  в целом по стране и поддержанием относительно справедливого уровня соци-

ального развития каждого отдельно взятого региона достигается за счет рационального про-

странственного развития агропродовольственного комплекса. Для обоснования подобного 

компромисса может быть применена теоретическая концепция А. Лёша о пространственной 

организации производства. Согласно данной концепции, важнейшим критерием развития 

производства на конкретной территории являются индикаторы рациональных пределов кон-

центрации (РПК) [6]. Как показывают исследования ИАгП РАН, в региональных агросисте-
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мах можно выявить пределы минимальной концентрации, когда снижение объемов произ-

водства или ресурсного обеспечения ведет к значительному снижению эффективности про-

изводства; а также пределы максимальной концентрации, когда темпы роста ресурсного 

обеспечения обгоняют рост объемов производства, что ведет к нивелированию эффекта эко-

номии на масштабе (росту удельных расходов ресурсов с увеличением выпуска продукции), 

недоиспользованию ресурсов и снижению эффективности производства. 

В рамках предыдущих исследований было установлено, что в качестве индикаторов 

эффективности использования ресурсов в региональных агросистемах целесообразно ис-

пользовать показатель фондоотдачи, характеризующий эффективность использования ос-

новных фондов сельского хозяйства в регионах страны. В качестве индикатора концентрации 

ресурсов рекомендовано использовать удельный показатель фондовооруженности труда. 

Темпы роста фондовооруженности оказывают положительное влияние на эффективность ис-

пользования ресурсов при условии улучшения показателей обновления основных фондов, 

снижения уровня  общего износа фондов и сокращения удельного веса полностью изношен-

ных фондов до оптимальных значений. Как показали исследования, показатель фондоотдачи 

в сельском хозяйстве перестаёт расти при превышении данных пределов [7]. Использование 

удельных показателей обусловлено необходимостью сопоставления данных по регионам с 

разными масштабами аграрного производства.  

В регионах с низкой фондовооруженностью труда целесообразна разработка инвести-

ционных проектов, направленных на обновление и наращивание основных фондов, с целью 

сбалансировать численность трудовых ресурсов и основных фондов, что позволит повысить 

эффективность их использования. В регионах с высоким уровнем фондовооруженности к по-

вышению фондоотдачи может привести оптимизация темпов роста насыщения основными 

фондами, а также поддержание их рационального соотношения с имеющейся численностью 

занятых работников в отрасли и используемой площадью пахотной земли [8]. Выявленные 

зависимости между показателями концентрации и эффективности использования основных 

фондов в агарной сфере характерны для регионов с достаточными масштабами производст-

ва, в отличие от субъектов Российской Федерации с неблагоприятными для сельского хозяй-

ства территориями. 

Применение принципа дифференцированного подхода позволяет для отдельных регио-

нов и федеральных округов выделить в качестве приоритетной задачи предотвращение нега-

тивных социальных и политических последствий сокращения финансовой и другой под-

держки со стороны федерального центра. Считаем обоснованной позицию ИНП РАН, что в 

число таких регионов входят субъекты Российской Федерации, составляющие Северо-

Кавказский и Дальневосточный федеральные округа [9.С.93-95]. По нашему мнению, повы-

шенная оценка демографических, инвестиционных и институциональных рисков развития 

регионов в этих двух приграничных федеральных округах вызвана недостатком пригодных 

для обработки сельскохозяйственных земель и неблагоприятными природно- климатически-

ми условиями. Подавляющее большинство регионов Северо-Кавказский и Дальневосточный 

федеральных округов правительством страны признаны неблагоприятными для производства 

сельскохозяйственной продукции [10], но, в соответствии с Законом N 264-ФЗ (статья 7), 

производство сельскохозяйственной продукции в данных регионах должно осуществляться 

для обеспечения занятости сельского населения, повышения уровня его доходов [11].  

Как показали ранее проведенные исследования, высокие социальные риски, связанные 

с возможным падением сельскохозяйственного производства, также имеются в малоземель-

ных регионах Арктической зоны Европейской части страны и Сибири, Южного федерально-

го округа (республика Калмыкия и г. Севастополь) и Юга Сибири (республики Алтай и Ты-

ва) [12]. Практически все регионы Дальнего Востока относятся к территориям с неблагопри-

ятными условиями для сельскохозяйственного производства, исключение составляет Амур-

ская область. По классификации ИНХ РАН эта область относится к регионам с диверсифи-

цированной экономикой. Сопоставление социально-экономических показателей регионов с 

наиболее тяжелыми для сельского хозяйства природно-климатическими условиями [10] с ха-
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рактеристиками их уровня экономического развития, в соответствии с типами регионов, 

обоснованными в ИНХ РАН [9], позволило уточнить перечень субъектов Российской Феде-

рации, приоритетной задачей развития которых является предотвращение сокращения сель-

скохозяйственного производства с целью избегания негативных социальных и экономиче-

ских последствий (таблица 1). 

 

Таблица 1- Субъекты Российской Федерации с наиболее тяжелыми для сельского  

хозяйства природно-климатическими условиями 
Расположение Субъекты Российской Федерации 

Арктическая зона Европейской части и 

Сибири - 7  субъектов РФ 

Республике Карелия, Республика Коми, Архангельская область,  

Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО,  

Ханты-Мансийский АО 

Южный ФО – 2 региона Республика Калмыкия, г. Севастополь 

Северный Кавказ – 6 регионов 

 

Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания 

Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия 

Юг Сибири – 2  региона Республика Алтай, Республики Тыва 

Дальний Восток - 10 регионов 

Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 

Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская 

область, Сахалинская область, Еврейская АО, Чукотский АО 

 

В указанном перечне 10 из 27 субъектов РФ по классификации ИНХ РАН относятся к 

регионам с низким стартовым уровнем, что указывает на необходимость значительной их 

поддержки из федерального бюджета; 8 субъектов РФ относятся к регионам с преобладани-

ем добычи полезных ископаемых, как правило, это регионы с высокой бюджетной обеспе-

ченностью, где сельское хозяйство играет преимущественно социальную роль сохранения 

поселенческой сети и обеспечения достойного качества жизни сельского населения; в ос-

тальных 9 субъектах РФ  сельское и рыбное хозяйство играют заметную роль в экономике. В 

каждом из 27 субъектов РФ требуются специальные меры компенсации недостатка природ-

ного капитала, а также разработка и применение специфических нормативовресурсного 

обеспечения аграрного производства и сельских территорий. Соответственно, проекты раз-

вития АПК этих субъектов РФ должны разрабатываться и периодически корректироваться в 

индивидуальном порядке с учетом ограниченности земельных и трудовых ресурсов, невоз-

можности значительного наращивания в них мощности существующих продуктовых цепо-

чек по производству продовольственной продукции.  

Результаты исследований. 

В большинстве субъектов Российской Федерации имеются резервы роста производства 

продовольственной продукции, как за счет интенсификации производства, так и за счет во-

влечения в него дополнительных ресурсов, в первую очередь, необрабатываемых пахотных 

земель. В Российской Федерации имеется 37 регионов, в каждом из которых площадь неис-

пользуемой пашни превышает 400 тыс.га. В этой группе регионов в среднем за 2019-2021 гг. 

производилось 55% продукции сельского хозяйства. Между выделенными регионами суще-

ствуют существенные различия по темпам роста сельскохозяйственного производства и 

уровню ресурсной обеспеченности. В подгруппе, включающей Калужскую, Рязанскую, 

Тульскую и Тверскую области, с 2014 по 2021 гг.производство продукции сельского хозяй-

ства выросло более чем на 40%. Такие высокие темпы роста производства во многом объяс-

няются ускоренным обновлением основных фондов, при этом эффективность использования 

основных фондов за этот период оставалась неизменно ниже, чем в среднем по стране.  

За тот же период в Амурской, Волгоградской, Омской, Самарской, Саратовской облас-

тях и Красноярском крае производство продукции сельского хозяйства выросло незначи-

тельно (2-13%). За прошедшие 7 лет значения показателя фондоотдачи по отрасли в этих ре-

гионах оставались на сравнительно высоком уровне, хотя и снижались, что объясняется рос-

том показателей уровня износа основных фондов и доли полностью изношенных основных 

фондов. Из-за низкой ресурсной обеспеченности во второй подгруппе для расширения по-
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севных площадей потребуются дополнительные инвестиции, обеспеченные государственной 

поддержкой [13].Таким образом для того, чтобы обеспечить в каждом регионе рост сельско-

хозяйственного производства и высокую эффективность использования ресурсов необходи-

мо обеспечивать в них поддержание обоснованного уровня ресурсного обеспечения произ-

водственного потенциала. Это можно считать одной из приоритетных задач стратегии про-

странственного развития агропродовольственного комплекса страны. При этом необходимо 

поддерживать уровень эффективности использования ресурсов: рост производительности 

труда и неснижающийся уровень фондоотдачи. 

Проведенные расчеты показали, что в целом по России темпы роста производства про-

дукции сельского хозяйства в равной степени зависят от темпов роста показателей произво-

дительности труда и фондоотдачи в отрасли. Эти результаты подтверждают, что продолже-

ние сложившихся в 2005-2018 гг. тенденций роста обеспеченности сельского хозяйства ос-

новными фондами в сочетании с динамикой эффективности их использования приведет к 

устойчивым темпам прироста продукции отрасли на 1,3-1,8% ежегодно [14]. Численность 

занятых, основные производственные фонды, площадь обрабатываемой земли  - являются 

основными ресурсами, согласование темпов роста которых определяет устойчивый рост 

производства продовольственной продукции в сельском хозяйстве. В то же время продук-

тивное использование основных ресурсов невозможно без расходуемых материальных ре-

сурсов: топлива, удобрений, запчастей. Для оценки степени влияния материальных ресурсов 

на объем производства продукции сельского хозяйства построена степенная производствен-

ная функция с использованием интегральных коэффициентов прямых затрат межотраслевых 

балансов нескольких стран с развитым сельским хозяйством, в том числе России. Как пока-

зали результаты расчетов, рост производства продукции сельского хозяйства обусловлен 

опережающим ростом затрат на суммарное потребление таких ресурсов, как: продукция хи-

мической промышленности, топливно-энергетические ресурсы, продукция машинострое-

ния[14].  

Оптимальные соотношения темпов роста потребления отдельных видов расходуемых 

ресурсов могут быть определены только на региональном уровне в зависимости от наличия 

земельных ресурсов, природно-климатических условий, уровня технологического развития 

отраслей региональной агросистемы. На примере молочного скотоводства показано, что сре-

ди субъектов Российской Федерации имеются регионы, в которых эта отрасль животновод-

ства достигла высокого уровня инновационного потенциала по показателям продуктивности 

дойного стада, доли племенного скота и глубины переработки молока, при этом в этих ре-

гионах отрасль получает значительную инновационную ресурсную поддержку в виде воз-

мещения затрат на модернизацию и поддержку племенного скота. В то же время имеется ряд 

регионов с низким уровнем достигнутого инновационного потенциала и недостаточной ре-

сурсной поддержкой. В таких регионах необходимы программы ускорения темпов роста ре-

сурсной поддержки с цели укрепления инновационного потенциала животноводства [15]. 

Сочетание результативного и ресурсного подходов также необходимо при согласовании 

темпов роста затрат на технологические инновации и производства отечественной наукоем-

кой продукции в АПК [16]. Ряд отечественных ученых указывает на перспективность приме-

нения для управления устойчивым развитием АПК показателя: «доля инвестиций, направ-

ленных на реконструкцию и модернизацию (по видам экономической деятельности, в общем 

объеме инвестиций в основной капитал» [17]. По нашему мнению, для ускорения развития 

региональных агросистем необходимы дифференцированные по отраслям АПК и регионам 

прогнозы динамики этого показателя, рассчитываемого в настоящее время на федеральном 

уровне. К обоснованию методов дифференцированной государственной поддержки пищевой 

промышленности также целесообразно применять регионально-отраслевой подход [18]. Не 

менее важное значение имеет развитие цифровой инфраструктуры АПК [19.] 

Концепция устойчивого развития агропродовольственного комплекса предусматривает 

рост ресурсного обеспечения не только производства, но и социальной сферы и природо-

охранных мероприятий. Следует отметить, что в 2011-2020 гг. в целом по Российской Феде-
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рации показатели качества жизни в сельской местности росли быстрее, чем в городах, что 

обусловлено реализаций государственных программ газификации, водоснабжения и других 

[20]. Тем не менее остаются значительные региональные различия в уровне развития соци-

альной сферы, причины которых еще предстоит изучать. Экологические проблемы сельских 

территорий решаются в основном в рамках Государственной программы эффективного во-

влечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса, а также национального  проекта «Экология» (включая подпрограмму «Чистая во-

да»)[21]. Реализация этих программ осуществляется через локальные или региональные про-

екты реконструкции мелиоративных сооружений,  очистки рек и т.п. 

Заслуживает внимания опыт Европейского Союза по использованию, так называемо-

го,«зеленого производства» продовольствия как инструмента решения долгосрочных про-

блем повышения конкурентоспособности отечественной продукции и сохранения природных 

ресурсов. Выявлено, что разработанный в ЕС Органический план действий на 2021-2027 гг. 

охватывает круг мер, применение которых в российских условиях будет способствовать соз-

данию экологически дружественного аграрного производства на фермах и в сельскохозяйст-

венных организациях, специализирующихся, преимущественно, на молочном и мясном ско-

товодстве, что подтверждается опытом группы компаний «ЭкоНива» [22]. Предприятия по 

производству продукции с улучшенными характеристиками в ближайшие годы будут зани-

мать незначительную часть сельскохозяйственных угодий, но они смогут сыграть положи-

тельную роль в распространении в сельском хозяйстве щадящих к почвам и окружающей 

среде технологий, выполняя роль показательных предприятий, строго выполняющих приро-

доохранные требования. Для подготовки заинтересованных предприятий к сертификации и 

устойчивому функционированию, как производителей улучшенной сельскохозяйственной 

продукции, потребуются специализированные научные исследования по разработке или 

адаптации технологий производства, хранения и переработки продовольствия, по выбору ма-

териалов и технологий, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую 

среду. Кроме того, может понадобиться помощь региональных властей в формировании спе-

циализированных продуктовых цепочек по производству и реализации населению продо-

вольственных товаров с улучшенными характеристиками. 

В целом, устойчивое развитие - это долгосрочный процесс социально- экономического 

развития стран и отдельных территорий, основными приоритетами которого являются эко-

номический рост, социальное развитие и бережное природопользование. Проведенное ис-

следование позволяет для каждого приоритета обосновать критерии и индикаторы (табл.2). 

Заключение. 

В результате проведенного исследования подтверждено представление, что устойчивое 

развитие агропродовольственного комплекса целесообразно рассматривать как долгосроч-

ный процесс, основными приоритетами которого  являются экономический рост (увеличение 

производства продовольствия), социальное развитие сельских территорий и бережное при-

родопользование. Для каждого приоритета обоснованы критерии достижения и индикаторы. 

В современных внешнеполитических условиях важнейшим критерием устойчивого 

экономического развития производственного потенциала агропродовольственного комплекса 

России является сбалансированность его экономического, социального и экологического 

компонентов. Сбалансированность может поддерживаться только при условии роста произ-

водства конечной продукции на основе расширенного воспроизводства производственного 

потенциала агропродовольственного комплекса страны в целом и в основной части регионов. 

Индикаторами сбалансированности является соблюдение научно обоснованных пропорций 

темпов роста обрабатываемой земли,  численности занятых (в том числе основных профес-

сий), основных фондов, используемых материальных ресурсов в каждом регионе. Поддержа-

ние необходимых пропорций используемых ресурсов способствует экономическому росту, 

предотвращению роста нагрузки на природные ресурсы,  улучшению условий жизни населе-

ния. 
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Таблица 2 – Критерии и индикаторы устойчивого развития агропродовольственного  

комплекса на региональном уровне. 
Приоритет Критерий Индикаторы 

Экономический  

рост  

Развитие производственного потенциа-

ла агропродовольственного комплекса 

Динамика производства продукции сельского 

хозяйства 

Сбалансированность экономического, 

социального и экологического компо-

нентов производственного потенциала 

Пропорции темпов роста обрабатываемой земли,  

численности занятых, основных фондов, исполь-

зуемых материальных ресурсов в каждом регио-

не. 

Повышение эффективности 

 использования основных ресурсов 

Динамика показателей производительности тру-

да, фондоотдачи, конверсии кормов 

Увеличение выхода конечной  

продукции 

Соотношение показателей производства продук-

ции перерабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства 

Развитие научного потенциала 

 инновационного развития комплекса 

Затраты на инновационную деятельность, в 

сельском хозяйстве, млн руб. 

Затраты на технологические инновации в сель-

ском хозяйстве, млн руб. 

Развитие сельской цифровой  

инфраструктуры  

Удельный вес доля сельскохозяйственных орга-

низаций, использующих широкополосный дос-

туп к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Охват сельского населения программами допол-

нительного профессионального образования 

Социальное  

развитие  

Повышение качества жизни  

сельского населения 

Показатели занятости и самозанятости 

Монетарные показатели (среднедушевые дохо-

ды, заработная плата, пенсионное обеспечение) 

Показатели потребления повседневных товаров 

и услуг и товаров длительного пользования 

Показатели среды обитания (состояния комму-

нального хозяйства) 

Защита  

окружающей среды 

Экологическое благополучие  

сельских территорий 

Показатели плодородия почв и качества воды 

Динамика производства органического продо-

вольствия и продукции с улучшенными характе-

ристиками  

 

Для обеспечения устойчивого экономического развития агропродовольственного ком-

плекса страны важнейшее значение имеет стратегия  пространственного развития, одной из 

задач которой является поддержание обоснованного уровня ресурсного обеспечения произ-

водственного потенциала, что позволит поддерживать рост производительности труда и от-

носительно высокийуровень эффективности использования ресурсов.  

В целом, проблема устойчивого развития агропродовольственного комплекса решается 

путем совершенствования  пространственной организации  отраслей комплекса в сочетании 

с развитием социальной инфраструктуры и выполнением природоохранных мероприятий. 

При этом необходимо соблюдение принципа комплексного подхода к социально- экономи-

ческому развитию территорий с использованием дифференцированного подхода к направле-

ниям и мерам государственной поддержки социально-экономического развития регионов с 

учетом их специфических условий.  
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Аннотация. В статье автором исследованы труды ведущих экономистов-аграрников, 

посвященные решению проблем взаимодействия государственных и частных бизнес-

структур в АПК. Проанализированы особенности взаимодействия государства и крупных 

агропромышленных образований в агросистемах различного уровня. Установлено, что круп-

ные интегрированные формирования имеют ряд достоинств, позволяющих им являться ос-

новой в становлении современного российского сельского хозяйства. 

Ключевые слова: интегрированные формирования, агросистемы, государственные 

структуры, взаимодействие, агропромышленные образования. 
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Abstract. In the article, the author studied the works of leading agricultural economists 

devoted to solving the problems of interaction between public and private business structures in the 

agro-industrial complex. The features of interaction between the state and large agro-industrial 

formations in agricultural systems of various levels are analyzed. It has been established that large 

integrated formations have a number of advantages that are the basis for the development of 

modern Russian agriculture. 
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Введение. 

Сложившиеся в экономике России современные агросистемы характеризуются боль-

шим количеством хозяйствующих субъектов, образующих единый механизм взаимодействия 

между различными субъектами данных агросистем. Их основой выступают частные бизнес-

структуры и государственные органы власти в лице различных государственных управлен-

ческих структур. Механизм взаимодействия между структурными элементами агросистем 

сильно отличается в зависимости от уровня их развития, общего количества хозяйствующих 

субъектов, их производственных возможностей, а также аграрной политики государства. 

Целью исследования является анализ институциональных основ взаимодействия го-

сударства и крупных интегрированных агропромышленных формирований в агросистемах 

различных уровней. 

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих ученых аграрной 

экономической науки: Анфиногентовой А.А., Кузьминой Т.С., Липкович Э.И., Бобровой В.В. 

и др. В качестве методологической основы исследования выступил диалектический метод 

познания. Основными методами исследования послужили: монографический метод, эконо-

мико-статистический метод, графический метод, расчетно-конструктивный метод.  

Информационную основу исследования составили официальные данные Федераль-

ной службы государственной статистики, официальные данные государственных органов 

власти и данные частных бизнес-структур. 

Результаты исследования. 

Агросистема [5] представляет собой открытую сложную многоаспектную функцио-

нально-отраслевую подсистему социально-эколого-экономической системы, основными за-

дачами которой являются: производство продуктов питания и сельскохозяйственного сырья 

для удовлетворения потребностей населения и производственного потребления в других от-

раслях экономики; непрерывное расширенное воспроизводство факторов сельскохозяйст-

венного производства; обеспечение социально-экономических условий постоянного разви-

тия сельского населения. 

Агропродовольственная система регионального уровня [7] представляет собой слож-

ную, развивающуюся систему, обладающую определенными признаками и структурой, це-

лью которой является обеспечение населения продовольствием, а промышленность сырьем.  

Основой агросистем являются хозяйствующие субъекты, производящие продукцию для 

удовлетворения потребностей населения и производственного потребления в других отрас-

лях экономики. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики 

общее количество предприятий, занимающихся сельским хозяйством и смежными отрасля-

ми, составляло в 2020 году 95,3 тыс. единиц [10], при этом доля сельскохозяйственных орга-

низаций в производстве продукции составляет 58,5% (рисунок).  

Представленные на рисунке данные подтверждают тенденцию увеличения удельного 

веса сельскохозяйственных организаций в общей структуре производства продукции сель-

ского хозяйства в целом по РФ. Количество крупных организаций, занимающихся сельским 

хозяйством в РФ, составляет порядка 600 единиц [12], что составляет 4,0% от общего коли-

чества предприятий. В среднем на одну крупную организацию приходится 789 человек при 

площади сельскохозяйственных угодий в 26178 га, а уровень рентабельности от реализации 

сельскохозяйственной продукции составляет 19,2%.  

В соответствии с общепринятой классификацией управленческих структур, в России 

выделяют государственные структуры федерального, регионального и муниципального 

уровней. Данное деление обуславливает особенности взаимодействия частных бизнес-

структур и государственных органов власти. На федеральном уровне взаимодействие част-

ных бизнес-структур и государства построено на принятии и реализации государственных 



 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ АПК 

 

- 33 - 

 

программ, обосновании направлений развития хозяйствующих субъектов, степени их уча-

стия в программах государственной поддержки. Региональный уровень характеризуется 

формированием и развитием агросистем, обусловленных их территориальными особенно-

стями, уровнем развития сельского хозяйства и природно-климатическими условиями. Взаи-

модействие частных бизнес-структур с муниципальными органами власти заключается в ус-

тановлении прямых контактов между данными организациями в рамках конкретной терри-

тории. Крупные интегрированные агропромышленные бизнес-структуры имеют свои осо-

бенности, обусловленные размерами хозяйств, масштабами производственной деятельности, 

присутствием в их составе промышленных производств, возможностью диверсификации 

производства. 

 
Рисунок - Динамика удельного веса сельскохозяйственных организаций в структуре 

производства продукции Российской Федерации (в фактически действовавших ценах;  

в процентах от хозяйств всех категорий) 
Источник: составлено автором на основе официальных данных Федеральной службы государственной 

статистики [11,12,13]  

 

Для повышения эффективности деятельности крупных предприятий государство долж-

но стимулировать внедрение в производство новых технологий, способствовать улучшению 

качества жизни населения на сельских территориях. При этом необходимо значительное по-

вышение квалификации работников данных организаций с учетом специфики производст-

венной деятельности и текущих изменений технологического уровня развития современного 

АПК.  

По мнению Кузьминой Т.С. [1]: «В современных условиях в региональных агросисте-

мах наиболее эффективно работают холдинги, в рамках которых объединяются компании, 

часто представляющие последовательную технологическую цепочку производитель–

потребитель, так как имеется часть предприятий, занимающихся торговлей».  

По мнению Липкович Э.И. [2]: «Инновационное восстановление АПК должно опирать-

ся на сверхкрупные предприятия (мега-аграрные системы), характеризующиеся большой 

площадью земельных ресурсов, возможностью использования новых технологий». 

В исследовании Бобровой В.В. [3] отмечается, что главной функцией государства 

должно являться организационно-правовое обеспечение, гарантии соблюдения агентами аг-

ропродовольственных рынков правил рыночного обращения. По ее мнению, основная про-

блема государственного управления и регулирования региональных продовольственных 

рынков – обеспечение сбалансированности регулирующих операций: дотаций, субвенций, 

компенсаций, налогов, социальной поддержки. 

Чулкова Е.А. [4] в своем исследовании отмечает, что для активизации процесса укруп-

нения малых форм хозяйствования и, следовательно, повышения в них производительности 
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труда необходим переход к государственной поддержке не только отдельных индивидуаль-

ных предпринимателей, но и, прежде всего, их объединений.  

По мнению Дергуновой Е.А.[6], развитие инновационных региональных агросистем 

основано на взаимодействии субъектов инновационного процесса в части генерирования или 

трансформации результатов научной деятельности в инновационную продукцию с целью их 

дальнейшего внедрения в производственный процесс. 

В исследовании Анфиногентовой А.А. [9] обоснована необходимость управления агро-

продовольственным комплексом России как многоуровневой системой межотраслевых и 

межрегиональных взаимодействий, что создаст условия для получения синергетического 

эффекта. 

Следует выделить наиболее значимые преимущества интегрированных агропромыш-

ленных образований в современном АПК: возможность эффективного использования совре-

менного оборудования; более высокая инвестиционная привлекательность. При оптималь-

ных размерах крупных образований имеет место максимальный эффект масштаба, рост уро-

жайности культур, снижение себестоимости, рост производительности труда. В крупных хо-

зяйствах можно организовать оптимальные по масштабу производственные и сервисные 

подразделения. В данных организациях наблюдается рост количества отраслей с замкнутым 

циклом изготовления продукции, а средства государственной поддержки  используются бо-

лее эффективно. У крупных интегрированных агропромышленных образований выше произ-

водственный потенциал, обусловленный высоким уровнем специализации производства, эф-

фектом масштаба производства и ростом производительности труда, а также обеспечения 

производства высококачественной готовой продукции. Кроме того, у данных компаний 

больше возможностей для обеспечения социальной поддержки работников и повышения ка-

чества производимой продукции за счет использования труда высококвалифицированных 

сотрудников. 

Создание крупных интегрированных агропромышленных образований – это самоорга-

низующийся процесс, который определяется отраслевой структурой агропромышленного 

комплекса, текущим состоянием организаций, заинтересованностью самих участников и ус-

ловиями  региональной среды. При этом находит применение диверсификация и взаимодей-

ствие различных отраслей агрорынка. Следует подчеркнуть важность вертикальных взаимо-

отношений между участниками интеграционных бизнес-структур АПК и их взаимозависи-

мости, основанной на синергетическом эффекте, присущем системным образованиям. 

Заключение. 

Исследования показали, что крупные интегрированные формирования имеют ряд дос-

тоинств, позволяющих им являться основой в развитии региональных агросистем. В качестве 

наиболее значимого преимущества крупных интегрированных агропромышленных образо-

ваний в современном АПК следует выделить их возможность эффективного использования 

современного оборудования. Данные организации обладают высокой инвестиционной при-

влекательностью, а при оптимальных размерах крупных образований имеет место макси-

мальный эффект масштаба, рост урожайности культур, снижение себестоимости и рост про-

изводительности труда. В крупных хозяйствах можно организовать оптимальные по масшта-

бу производственные и сервисные подразделения. В данных организациях наблюдается рост 

количества отраслей с замкнутым циклом изготовления продукции, а средства государствен-

ной поддержки используются более эффективно. На федеральном уровне  взаимодействие 

частных бизнес-структур и государства построено на принятии и реализации государствен-

ных программ, обосновании направлений развития хозяйствующих субъектов, степени их 

участия в программах государственной поддержки. Региональный уровень характеризуется 

формированием и развитием агросистем, обусловленных их территориальными особенно-

стями, уровнем развития сельского хозяйства, а также природно-климатическими условиями. 

Взаимодействие частных бизнес-структур с муниципальными органами власти заключается 

в установлении прямых контактов данных организаций в рамках конкретной территории, 
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при этом эффективность взаимодействия напрямую зависит от наличия производственных 

мощностей на данной территории.  
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Аннотация. Предложен методический подход к прогнозированию развития сельского 

хозяйства Саратовской области на ближайшее десятилетие. В рамках исследования был 

проведён анализ динамики показателей развития сельского хозяйства региона за длитель-

ный период для оценки изменения объёмов аграрного производства и факторов, влияющих на 

данную тенденцию. Сделан вывод об отсутствии роста интенсивности аграрного произ-

водства в динамике лет, стремительном увеличении износа основных фондов сельского хо-

зяйства, резком снижении уровня финансовой поддержки аграрной отрасли, сильном со-

кращении обеспеченности сельхозтехникой и объёмов внесения удобрений.  На основе ав-

торской оценки имеющегося производственного потенциала Саратовской области и резер-

вов площадей неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения построен прогноз 

объёмов производства валовой продукции сельского хозяйства региона. 

Ключевые слова: ресурсные и финансовые факторы аграрного производства, инве-

стирование и субсидирование, эффективность использования основных фондов сельского 

хозяйства, площади неиспользуемой пашни, прогноз объёмов аграрного производства. 
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Abstract. A methodical approach to the forecast of the agriculture development in the Saratov 

region for the next decade is proposed. As part of the study, an analysis the dynamics of agricultur-

al development indicators in the region over a long period was analyzed to assess changes in the 

volume of agricultural production and factors influencing this trend. It is concluded that there is no 

growth in the intensity of agricultural production in the dynamics of years, at the same time there 

are rapid increase in the depreciation of fixed assets of agriculture, a sharp decrease in the level of 

financial support for the agricultural sector,  and  a strong reduction in the provision of agricultur-
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Введение. 

Саратовская область является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов Рос-

сии, где производится в среднем 2,7% валовой продукции сельского хозяйства страны, но 

при этом область входит в число самых отстающих регионов по уровню урожайности сель-

скохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных. Большие 

объёмы валовой сельхозпродукции при экстенсивном аграрном производстве достигаются за 

счёт наличия больших площадей пахотных земель, и в запасе ещё имеются свыше 1,8 мил-

лиона гектаров неиспользуемой пашни, которая в динамике последних лет не вовлекалась в 

аграрное производство [1]. Анализ факторов, тормозящих рост интенсивности аграрного 

производства и вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни, является 

актуальной задачей для проведения дальнейшего прогнозирования развития сельского хо-

зяйства Саратовской области. Актуальность построения прогноза также продиктовано необ-

ходимостью определить, насколько значимой будет доля сельского хозяйства Саратовской 

области в решении проблемы увеличения объёмов агарного производства и обеспечения 

продовольственной безопасности страны в условиях геополитической нестабильности. 

Целью исследования послужил анализ показателей развития сельского хозяйства Са-

ратовской области за длительную динамику лет; построить на среднесрочную перспективу 

прогноз возможного уровня объёмов сельскохозяйственного производства с учётом имею-

щегося потенциала роста интенсивности аграрного производства и возможностей вовлечения 

в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель Саратовской области. 

Методика исследования. 

Для проведения исследования использовались основные показатели развития сельского 

хозяйства Саратовской области за период 2011-2021 годов. В рамках исследования были 

проведены расчёты показателей уровня эффективности использования основных фондов и 

посевных площадей, расчёты показателей уровня эффективности финансовой поддержки аг-

рарного производства и обеспеченности основными видами сельскохозяйственной техники. 

На основе полученных данных была проведена оценка общего потенциала сельскохозяйст-

венного производства, который впоследствии лёг в основу построения прогноза дальнейшего 

развития сельского хозяйства Саратовской области в среднесрочной перспективе. Методиче-

ской основой для проведения исследования послужили более ранние работы самого автора и 

других исследователей, посвящённые анализу развития сельского хозяйства различных ре-

гионов России, а также проблемам оценки потенциала и дальнейшего прогнозирования воз-

можных объёмов аграрного производства [2-28]. Информационной базой для исследования 

выступили статистические данные Федеральной службы государственной статистики Рос-

сийской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации 

[29-31]. 

Результаты исследования. 

За период с 2011 по 2021 гг сельское хозяйство Саратовской области увеличило произ-

водство валовой продукции на 14,4%, но этот период можно условно разделить на три цикла 

роста и падения (рис. 1). Первый цикл пришелся на период с 2012 по 2015 годы, когда рост 

производства в 2013 и 2014 годах на 12,2% и 6,4% сопровождался обвальным спадом в 2012 

и 2015 годах на 13,1% и 10,7%, соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась и во 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

- 39 - 

 

втором (2015-2018 гг) и в третьем цикле (2018-2021 гг). Таким образом, хотя за длительную 

динамику лет сельское хозяйство Саратовской области продемонстрировало тенденцию к 

росту аграрного производства, но в реальности этот рост был крайне неравномерен и регу-

лярно чередовался с обвальными снижениями объёмов валовой сельхозпродукции, что под-

тверждает необходимость анализа факторов, которые будут сглаживать подобные спады с 

целью повышения устойчивости роста производства. 

 

Рисунок 1 – Динамика объёмов производства валовой продукции сельского хозяйства  

в Саратовской области, в % к предыдущему году 

 

Рассмотрим один из основных показателей эффективности аграрного производства Са-

ратовской области (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика фондоотдачи сельского хозяйства в Саратовской области, 

рублей валовой сельхозпродукции на тысячу рублей стоимости основных сельхозфондов 

 

Уровень фондоотдачи в сельском хозяйстве Саратовской области имеет ярко выражен-

ную волновую тенденцию, когда между собой чередуются затяжные спады и подъёмы эф-

фективности использования основных фондов в сельском хозяйстве. Такое соотношение за-

тяжных спадов и подъёмов выхода валовой сельхозпродукции в расчёте на тысячу рублей 

стоимости основных фондов сельского хозяйства при относительно благоприятных агрокли-

матических условиях за последнее десятилетие говорит о недостаточно полной реализации 

производственного потенциала сельского хозяйства Саратовской области. При этом пик ка-

ждой последующей волны не превышает предыдущие, что подтверждает отсутствие хотя бы 

небольшого роста интенсивности аграрного производства даже за очень длительную дина-

мику лет. С нашей точки зрения, сравнение показателя фондоотдачи за рассматриваемый пе-
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риод в фактических ценах является достаточно корректным, поскольку в пересчёте стоимо-

сти валовой сельхозпродукции на тысячу рублей стоимости усреднённых основных сельхоз-

фондов инфляция цен практически одинаково воздействует на оба этих показателя, и общее 

соотношение стоимости между ними всегда остаётся постоянным. 

Ситуация с обновлением и износом основных фондов представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика уровня обновления, общего износа и полностью изношенных  

основных фондов сельского хозяйства в Саратовской области 

 

Коэффициенты обновления основных фондов сельского хозяйства в Саратовской об-

ласти были практически не менялись за последнее десятилетие, за исключением небольшого 

скачка в 2016 году. При этом степень общего износа основных фондов с 2011 по 2014 годы 

была практически на одном уровне (39,5%), а с 2015 года резко пошла вверх, когда общая 

совокупность сельхозфондов оказалась почти наполовину изношенной. Ситуация с количе-

ством полностью изношенных основных сельхозфондов полностью повторяет тенденцию с 

общим износом, когда в 2011-2014 годах удельный вес полностью изношенных сельхозфон-

дов составлял в целом 7,3%, а с 2015 года резко начал расти, увеличившись в два раза к 2020 

году. Совокупный анализ всех трёх показателей отражает крайне негативную тенденцию, 

хотя обновление основных фондов сельского хозяйства проводится ежегодно и находится на 

приблизительно одинаковом уровне, но этого уровня обновления не хватает для прекраще-

ния нарастания общего износа сельхозфондов. Нарастающий физический и моральный износ 

основных фондов сельского хозяйства приводит к снижению эффективности использования 

сельхозфондов в аграрном производстве, что в итоге приводит к уже выявленным ранее за-

тяжным спадам уровня фондоотдачи и объёма производства валовой продукции сельского 

хозяйства в Саратовской области.  

Рассмотрим финансовые показатели поддержки развития сельского хозяйства для 

оценки возможных корректировок их объёма и направлений (рис. 4). Объём выделяемых на 

сельское хозяйство Саратовской области субсидий в расчёте на тысячу рублей стоимости ос-

новных сельхозфондов за последние десять лет уменьшился ровно в три раза. Под государ-

ственными субсидиями понимаются суммарные расходы федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, перечисленная сельхозтоваропроизводителям. Объём выделяемых инвестиций 

также снизился в полтора раза. Такое резкое снижение финансовой поддержки сельского хо-

зяйства Саратовской области, и в особенности государственного субсидирования, не позво-

лило в полной мере использовать имеющийся потенциал аграрного производства и стабиль-

но наращивать объёмы выпускаемой продукции. Более того, общий уровень финансовой 

поддержки сельского хозяйства Саратовской области значительно уступает многим другим 

регионам с похожими агроклиматическими условиями. Например, в Воронежской, Брянской 
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и Пензенской областях уровень инвестирования в два с половиной раза выше в пересчёте на 

тысячу рублей стоимости основных сельхозфондов, а в Самарской и Ульяновской областях 

уровень государственного субсидирования почти в два раза выше в пересчёте на тысячу руб-

лей стоимости сельхозфондов. Другими словами, Саратовская область на данном этапе не 

входит в число приоритетных регионов по финансовой поддержке сельскохозяйственного 

производства.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика объёма выделяемых на сельское хозяйство Саратовской области  

инвестиций и государственных субсидий в расчёте на тысячу рублей стоимости  

основных фондов сельского хозяйства 

 

Рассмотрим складывающуюся ситуацию в регионе по обеспеченности сельхозтехникой 

и удобрениями и ее влияние на производство и урожайность зерновых культур (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика влияния обеспеченности тракторами (без тракторов, на которых  

смонтированы землеройные, мелиоративные и др. машины), комбайнами (зерно- 

и кукурузоуборочными) и удобрениями на объёмы производства и урожайность  

зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу на зерно)  

в сельскохозяйственных организациях Саратовской области 

Годы 

Вало-

вой 

сбор 

зерна, 

тыс. т 

Урожай-

ность 

зерно-

вых 

культур, 

ц с 1 га 

убран-

ных 

площа-

дей 

Количе-

ство трак-

торов в 

расчёте на 

тысячу га 

всех по-

севных 

площа-

дей, штук 

Количе-

ство ком-

байнов в 

расчёте на 

тысячу га 

убранных 

посевных 

площадей 

зерновых 

культур, 

штук 

Минеральные удобрения (в 

пересчете на 100% питатель-

ных веществ) 

Органические удобрения 

удельный вес 

удобренных 

посевных пло-

щадей зерновых 

культур в общей 

посевной пло-

щади зерновых 

культур, % 

внесено 

центнеров в 

расчёте на 

тысячу га 

удобренных 

посевных 

площадей 

зерновых 

культур 

удельный вес 

удобренных 

посевных пло-

щадей зерновых 

культур в общей 

посевной пло-

щади зерновых 

культур, % 

внесено тонн 

в расчёте на 

тысячу га 

удобренных 

посевных 

площадей 

зерновых 

культур 

2011 1094 13,4 3,5 2,5 

Нет данных 

2012 1167 11,0 3,4 2,0 

2013 1663 15,6 3,2 1,9 

2014 1897 18,3 3,1 1,8 

2015 1147 13,9 3,1 2,2 

2016 2139 21,2 3,2 1,8 

2017 2912 26,7 3,1 1,7 

2018 1609 15,3 3,0 1,8 

2019 1581 15,2 2,9 1,9 

2020 2674 24,6 2,6 1,7 32,6 545 2,7 6123 

2021 1888 18,1 2,7 1,9 40,2 765 2,0 2418 
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Обеспеченность тракторами в расчёте на тысячу гектаров всех посевных площадей в 

Саратовской области неуклонно снижалась за последнее десятилетие, с 3,5 трактора в 2011 

году до 2,7 трактора в 2021 году. Абсолютно такая же ситуация и с уровнем обеспеченности 

зерно- и кукурузоуборочными комбайнами в расчёте на тысячу гектаров убранных посевных 

площадей зерновых культур (2,5 комбайна в 2011 году, 1,9  -  в 2021 году). Минеральные 

удобрения вносятся в среднем только под одну треть посевных площадей зерновых культур. 

Хотя норма внесения в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 40%, но она всё 

равно значительно отстаёт от регионов-лидеров. Органические удобрения применяются 

лишь на 2% посевов зерновых культур, и норма их внесения снизилась в два с половиной 

раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Сильная тенденция снижения обеспеченности 

основной сельхозтехникой и низкие удельные веса удобряемых посевных площадей с низ-

кими нормами внесения минеральных и органических удобрений во многом привели к тому, 

что в Саратовской области так и не произошло кардинального роста производства зерна за 

последнее десятилетие. Исключением являются только 2017 и 2020 годы, когда небольшой 

скачок роста производства зерна произошёл за счет максимально благоприятных агроклима-

тических условий. Тенденция с показателем уровня урожайности зерновых культур полно-

стью повторяет ситуацию с объёмами производства зерна. На основе данного анализа можно 

сделать вывод, что необходимо повысить уровень обеспеченности основной сельхозтехни-

кой (хотя бы до уровня 2011 года), расширить количество удобряемых посевных площадей 

(хотя бы до половины от их общей площади), а также повысить нормы внесения удобрений в 

расчёте на единицу посевной площади. 

Рассмотрим состояние многоукладности сельского хозяйства Саратовской области, 

чтобы определить, какие уклады нуждаются в наибольшей поддержке своей деятельности 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика состояния многоукладности в сельском хозяйстве Саратовской  

области 

Годы 

Удельный вес в производстве валовой продукции сельского хозяйства Саратовской области, в % 

сельскохозяйственных  

организаций 

хозяйств  

населения 

крестьянских (фермерских) хозяйств (включая 

индивидуальных предпринимателей) 

2011 25,3 55,8 18,9 

2012 28,6 50,2 21,1 

2013 30,5 41,0 28,5 

2014 32,3 37,0 30,7 

2015 32,8 36,4 30,8 

2016 35,6 33,3 31,1 

2017 35,4 35,7 28,9 

2018 36,8 33,5 29,7 

2019 37,7 32,6 29,7 

2020 39,7 25,7 34,6 

2021 44,5 25,3 30,2 

 

Многоукладность сельского хозяйства Саратовской области за последнее десятилетие 

претерпела существенную трансформацию. Хозяйства населения начали стремительно пре-

вращаться из преобладающего уклада, производившего более половины валовой продукции 

сельского хозяйства региона в 2011-2012 годах, в постепенно исчезающий уклад, который в 

настоящее время производит не более четверти валовой сельхозпродукции. Обратная ситуа-

ция складывается с сельскохозяйственными организациями, которые на данный являются 

преобладающим укладом, за десять лет повысив свою долю в производстве валовой сельхоз-

продукции с одной четверти до почти половины. Фермерские хозяйства повысили свою до-

лю присутствия в сельском хозяйстве региона в среднем на 10 процентных пунктов. Послед-

ние восемь лет вклад фермерского сектора в производстве валовой сельхозпродукции ста-

бильно держится на уровне 30%. Другими словами, самым перспективным в настоящее вре-

мя является уклад сельскохозяйственных организаций, доля которого в производстве сель-
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скохозяйственной продукции региона будет расти и в дальнейшем. Данный тренд является 

общим для Российской Федерации, и в ряде регионов страны доля хозяйств населения в про-

изводстве валовой сельхозпродукции уже не превышает 10%. В связи с этим, с нашей точки 

зрения, в складывающихся условиях наиболее приоритетным для поддержки является уклад 

сельхозорганизаций, при этом поддержка фермерских хозяйств также должна оставаться 

достаточно высокой для сохранения их уровня конкурентоспособности, а уклад хозяйств на-

селения необходимо поддерживать для обеспечения занятости избыточных трудовых ресур-

сов. 

Саратовская область входит в тройку регионов-лидеров по наличию общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения. При запасе в 1,82 миллиона гектаров неисполь-

зуемой пашни можно существенно увеличить объёмы аграрного производства даже на экс-

тенсивной основе, то есть путём распашки новых земель при сохранении существующей 

урожайности сельхозкультур. Поддержка ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель 

должна являться одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства Сара-

товской области, и частично она уже начала реализовываться за последнее десятилетие (рис. 

5). За счёт ввода в оборот неиспользуемой пашни посевные площади планомерно увеличива-

лись с 2011 по 2020 годы, в итоге за десять лет было введено в оборот 584 тысячи гектара 

неиспользуемой пашни, что составляет 16,4% от общего количества посевных площадей в 

2011 году, и 24,2% от имевшейся на 2011 год площади неиспользуемой пашни в регионе. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур  

в Саратовской области, тысяч гектаров 

 

Проведённый анализ подтвердил общую негативную тенденцию развития сельского 

хозяйства Саратовской области. При полном отсутствии роста интенсивности аграрного 

производства даже в длительной динамике лет, увеличении доли общего и полного износа 

основных фондов сельского хозяйства, снижении уровня финансовой поддержки аграрного 

производства, сокращении уровня обеспеченности сельхозтехникой и уровня внесения ми-

неральных и органических удобрений невозможно сделать оптимистичный прогноз. Если 

сложившиеся за последнее десятилетие негативные тенденции продолжатся, то спады аграр-

ного производства будут чаще и глубже, а рост производства валовой сельхозпродукции -  

реже и ниже. Однако с учётом обостряющейся геополитической обстановки актуальность 

обеспечения продовольственной безопасности страны будет только возрастать, и Саратов-

ская область должна стать одним из приоритетных регионов из-за его вхождения в тройку 

лидеров по количеству имеющихся в резерве площадей неиспользуемых земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

Заключение. 

Представленный прогноз развития сельского хозяйства Саратовской области основыва-

ется на том, что поддержка будет направлена, в первую очередь, на ликвидацию спадов в 

объёмах производства валовой сельхозпродукции и выход на устойчивый рост аграрного 

производства по среднему темпу тех лет, когда этот рост наблюдался. Для этого, с нашей 
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точки зрения, необходимо, как минимум, вернуться к объемам инвестирования и государст-

венного субсидирования сельского хозяйства региона, которые выделялись в 2012 году, ко-

гда их уровень был максимальным за последнее десятилетие, хотя и значительно более низ-

ким, чем в некоторых других регионах с похожими агроклиматическими условиями и боль-

шими площадями сельскохозяйственных земель. Также необходимо понизить степень изно-

шенности основных фондов сельского хозяйства до уровня 2011 года, когда он был мини-

мальным. Обеспеченность основными видами сельскохозяйственной техники необходимо 

повысить до уровня 2011 года, увеличить до половины удельный вес удобряемых посевных 

площадей и ввести в оборот столько же площадей неиспользуемой пашни, сколько было вве-

дено за последнее десятилетие. Предполагается, что приоритетным укладом поддержки ос-

танутся сельскохозяйственные организации, как крупные производители аграрной продук-

ции, доля которых постоянно растёт за счёт практически изживающего себя уклада хозяйств 

населения. Хозяйства фермерского сектора уже достигли потолка своей доли в производстве 

валовой сельхозпродукции, но, как стабильно функционирующий уклад, необходимо под-

держивать их текущий уровень производства. В итоге, если за период 2011-2021 гг совокуп-

ный рост валовой продукции сельского хозяйства Саратовской области составил 14,4%, то 

при решении всех вышеописанных задач за следующее десятилетие (2021-2031 гг) он может 

вырасти до 30%, что вполне осуществимо в условиях повышенной необходимости обеспече-

ния продовольственной безопасности страны. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
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Аннотация. В статье представлен прогноз численности трудовых ресурсов в сель-

ском хозяйстве Республики Беларусь. Базой данного прогноза послужили результаты дина-

мики демографической ситуации в сельской местности. Применение полученных в процессе 

исследования результатов прогнозирования потребности в трудовых ресурсах в аграрном 

секторе экономики позволит вырабатывать направления ликвидации дефицита труда, ра-

ционализировать структуру рабочих мест и систему подготовки кадров. Среднесрочный 

прогноз потребностей сельского хозяйства Республики Беларусь в кадрах был осуществлен 

с помощью разработанного автором индексного метода, в основе которого лежит тезис о 

необходимости обеспечения ускоренного роста производительности труда посредством 

обеспечения выполнения отраженных в государственных программах развития сельского 

хозяйства целевых индикаторов. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, прогнозирование потребностей, человеческий ка-

питал, индексный метод, рынок труда в сельском хозяйстве. 
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Abstract. The article presents a forecast of the number of labor resources in agriculture of the 

Republic of Belarus. The basis of this forecast was the results of the dynamics of the demographic 

situation in rural areas. The application of the results of forecasting the staffing requirements in the 

agricultural sector of the economy obtained in the process of research will allow one to develop 

directions for eliminating the labor shortage, rationalizing the structure of jobs and the personnel 

training system. The medium-term forecast of staffing requirements in  agriculture in the Republic 

of Belarus was carried out using the index method developed by the author, which is based on the 

thesis of the need to ensure accelerated growth in labor productivity by ensuring the implementa-

tion of the target indicators reflected in the state programs for the development of agriculture. 

Key words: labor resources, needs forecasting, human capital, index method, labor market in 

agriculture. 
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Введение.  
Важной составляющей обеспеченности сельскохозяйственных предприятий трудовыми 

ресурсами является их сбалансированность, представляющая собой оптимальное соотноше-

ние количественного и качественного распределения кадров. Оптимальная обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций трудовыми ресурсами, их эффективное использование, 

высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объе-

ма производства продукции и повышения эффективности производства [1, с. 13].  

Решению вопросов формирования рынка труда, сбалансированности занятости, модер-

низации системы воспроизводства трудовых ресурсов и их прогнозированию посвящены 

труды отечественных и зарубежных исследователей, среди которых стоит отметить: М.Н. 

Антоненко, О.А. Пашкевича, В.О. Лёвкина, А.Т. Сакпаева, Л.В. Бондаренко, Л В. Горнина, И 

Л. Зенькова, С.В. Сигова и других [2, с. 141]. 

Изучение и оценка аспектов формирования, использования и прогнозирования трудо-

вых ресурсов в сельском хозяйстве Беларуси является актуальным в условиях инновацион-

ного развития отрасли, ее модернизации[3, с. 118]. 

Цель исследования. Построение прогноза потребностей сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь в кадрах. 

Методика исследования.  
Были использованы такие методы научного познания, как: монографический, диалек-

тический, анализа и синтеза. С помощью индексного метода был осуществлен среднесроч-

ный прогноз потребностей сельского хозяйства Республики Беларусь в кадрах на период до 

2025 года. 

Результаты исследования.  
Вопросы занятости в сельскохозяйственных организациях для Республики Беларусь, 

традиционно функционирующей и эволюционирующей в условиях приоритетности аграрно-

го сектора (что детерминировано географическими, климатическими и культурно-

историческими предпосылками), являются доминирующими. Уровень занятости в аграрном 

секторе выступает в качестве центрального показателя, иллюстрирующего потенциал эконо-

мического развития нашей страны, благосостояние населения и наличие условий социальной 

стабильности [4, с. 23]. С использованием данных таблицы 1, характеризующих изменения в 

количественном составе работников с/х организаций Республики Беларусь по категориям, 

можно сделать вывод, что в 2019-2021 гг. преобладают кадры рабочих профессий (трактори-

сты-машинисты, водители, операторы машинного доения).  

Анализируя количественный состав работников сельскохозяйственных организаций, 

можно сделать вывод о том, что в 2021 г. на одну с/х организацию Республики Беларусь при-

ходилось 149 рабочих, что ниже аналогичного показателя 2019 г. на 21 ед. При этом необхо-

димо отметить, что в период 2019-2021 гг. объем выпускаемой продукции сельского хозяй-

ства увеличился на 14,3% при неизменной материально-технической базе (новое высокопро-

изводительное инновационное оборудование не приобреталось, обновления основных фон-

дов фактически не было). Соответственно, сокращение кадров рабочих профессий продикто-

вано не автоматизацией ручного труда, а неудовлетворительными условиями труда  и низкой 

заработной платой. Снижение численности рабочих является дестабилизирующим фактором. 

Помимо того, заметное сокращение наблюдается среди агрономов-селекционеров (27%) и 

агрономов-агрохимиков (14,4%) при увеличении посевной площади, что свидетельствует об 

оттоке стратегически важных для сельского хозяйства специалистов и снижении потенциала 

развития аграрного сектора Республики Беларусь. 
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Таблица 1 — Количественный состав работников сельскохозяйственных организаций  

Республики Беларусь по категориям, чел.  
Наименование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

+/- % 

Руководители 1072 1045 1078 6 100,5 

Главные специалисты 7667 7434 7228 -439 94,2 

Главные агрономы 1042 1027 987 -55 94,7 

Главные зоотехники  858 965 915 57 106,6 

Главные ветврачи  943 929 886 -57 93,9 

Главные инженеры 1121 1050 1035 -86 92,3 

Главные бухгалтеры 1178 1154 1125 -53 95,5 

Главные экономисты 1111 1089 1048 -63 94,3 

Специалисты 36586 34769 34137 -2449 93,3 

Агрономы 1340 1318 1324 -16 98,8 

Зоотехники  2170 2141 2183 13 100,5 

Ветврачи 3754 3677 3624 -130 96,5 

Инженеры 4039 3935 4035 -4 99,9 

Бухгалтеры 6988 6988 6685 -303 95,6 

Экономисты 1249 1256 1270 21 101,6 

Юристы 819 782 839 20 102,4 

Маркетологи 89 70 103 14 115,7 

Кадры рабочих профессий 231935 214680 206656 -25279 89,1 

Примечание: собственная разработка на основании данных источников [5,6,7]. 

 

При проведении анализа потребностей сельскохозяйственных организаций по каждой 

группе работников за период 2019-2021 гг. в Республике Беларусь выяснилось, что имеются 

серьезные структурные диспропорции. Наиболее востребованными являются агрономы, вет-

врачи, зоотехники и представители всех рабочих профессий [8]. При этом наименее актуаль-

ны - экономисты, бухгалтера, специалисты, т.е. работники, не специализирующиеся непо-

средственно на сельском хозяйстве (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Потребность в кадрах сельскохозяйственных организаций  

по каждой группе работников за 2019-2021 гг., чел. 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение, чел. 

Чел. % Чел. % Чел. % +/- % 

Руководители 140 11,6 143 12,0 124 10,3 -16 88,6 

Главные специалисты 956 11,1 999 11,9 972 11,9 16 101,7 

Главные агрономы 116 10,0 121 10,5 122 11,0 6 105,2 

Главные зоотехники  244 21,1 248 21,9 250 22,6 6 102,5 

Главные ветврачи  267 22,2 243 20,7 252 22,1 -15 94,4 

Главные инженеры 109 8,9 143 12,0 133 11,4 24 122,0 

Главные бухгалтеры 60 4,9 58 4,8 50 4,3 -10 83,3 

Главные экономисты 68 5,8 60 5,2 63 5,7 -5 92,6 

Специалисты 2953 7,5 2978 7,4 2721 7,4 -232 92,1 

Агрономы 215 13,9 201 13,2 164 11,0 -51 76,2 

Зоотехники  420 16,3 410 16,1 369 14,5 -51 87,8 

Ветврачи 759 17,0 687 15,7 602 14,3 -157 79,3 

Инженеры 453,5 10,1 533 11,9 451 10,1 -2,5 99,5 

Бухгалтеры 111 1,5 130 1,8 110 1,6 -1 99,1 

Экономисты 78 6,0 75 5,6 64 4,8 -14 82,0 

Юристы 55 6,8 88 10,1 109 11,5 54 198,2 

Маркетологи 5 5,4 3 3,9 5 4,6 0 100,0 

Трактористы-машинисты 2388 6 2903 8 2854 8 466 119,5 

Водители 867 5 1441 8 1235 7 368 142,4 

Рабочие, обслуживающие жи-

вотноводство 
1998 2 2600 3 3327 4 1329 166,5 

Операторы машинного доения 872 3 1063 4 1284 6 412 147,2 

Примечание: собственная разработка на основании данных источников [5,6,7]. 
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Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что существуют серьезные 

структурные диспропорции спроса и предложения с/х кадров в Республике Беларусь. В 2021 

году ощущалась острая нехватка главных зоотехников (22,6%), главных ветврачей (22,1%), 

агрономов-агрохимиков (17,8%). В период 2019-2021 гг. наблюдается ощутимый рост в кате-

гории главных инженеров (22,0%), главных специалистов (10,8%), юристов (98,2%), водите-

лей (42,2%). Снижение кадров с/х организаций зафиксирован в рамках следующей группы 

работников: руководители (21,4%), главные ветврачи (5,6%), агрономы (23,8%), агрономы по 

карантину и защите растений (14,8%), ветврачи (20,7%). Таким образом, в Республике Бела-

русь существует объективный дефицит сельскохозяйственных работников, их доля ежегодно 

снижается, из чего можно сделать вывод, что проблема систематически масштабируется. 

Использование данных мониторинга вакантных рабочих мест в сельскохозяйственных 

организациях позволяет построить среднесрочный прогноз потребностей сельского хозяйст-

ва в кадрах среди агрономов, ветеринаров, зоотехников и рабочих кадров.  

В теоретических исследованиях наиболее распространенными методами прогнозирова-

ния потребностей в кадрах являются методы построения сценариев и методы трендового 

прогноза [9, с. 223]. Однако применение данных методов не дает положительного и объек-

тивного прогноза в случае с небольшими профессиональными группами работников. В усло-

виях, когда в Республике Беларусь разрабатываются программы развития сельского хозяйст-

ва по производству продукции и определяются показатели производительности труда, при 

прогнозировании потребности в работниках по отдельным профессиям будет приемлемо ис-

пользовать индексный метод, базирующийся на данных государственных программ развития 

сельского хозяйства.  

Для этого необходимо обоснование использования видов продукции в качестве факто-

ров изменения на прогнозный период требуемой численности работников тех или иных про-

фессий. Для трактористов-машинистов в качестве такого фактора можно использовать про-

изводство зерна (коэффициент парной корреляции составляет 0,79), в отношении операторов 

машинного доения – производство молока (r=0,86), для рабочих, обслуживающих животно-

водство – поголовье скота (коэффициент корреляции составляет 0,7-0,9).  

 

Таблица 3 — Расчет прогнозной потребности сельскохозяйственных организаций  

Республики Беларусь по профессиональным группам работников  

с использованием цепных индексов по производству продукции и  

производительности труда 
Показатели 2021 г. 

(факт) 

Прогноз 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Трактористы-машинисты 

Производство зерна, тыс. ц. 

-в % к предыдущему году 

Среднегодовая численность трактористов, чел. 

Потребность в трактористах-машинистах 

 

8 731,0 

- 

33658 

2854 

 

8 873,0 

101,6 

- 

2899 

 

9 062,0 

102,1 

- 

2959 

 

9 206,0 

101,6 

- 

3007 

 

10 000,0 

108,6 

- 

3265 

Операторы машинного доения 

Производство молока, тыс. ц. 

-в % к предыдущему году 

Среднегод. численность операторов маш. доения 

Потребность в операторах машинного доения 

 

8047 

- 

20971 

1284 

 

8308,0 

103,2 

- 

1325 

 

8591 

103,4 

- 

1370 

 

8867 

103,2 

- 

1413 

 

9200 

103,7 

- 

1466 

Животноводы  

Производство скота, тыс. т. 

-в % к предыдущему году 

Среднегодовая численность животноводов 

Потребность в рабочих,обслуж. животноводство 

 

660,0 

- 

77547 

3327 

 

674,0 

102,1 

- 

3396 

 

686,0 

101,8 

- 

3458 

 

700,0 

102,0 

- 

3527 

 

713,0 

101,8 

- 

3590 

Примечание: собственная разработка на основании данных источников [5,6,7]. 

 

В таблице 3 представлена потребность АПК Республики Беларусь в рабочих професси-

ях – тракториста, оператора машинного доения и рабочих, обслуживающих животноводство. 

Базисом для расчетов являются сведения, представленные в Государственной программе 
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«Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. Согласно положениям документа, к 2025 г. производст-

во зерна должно составить не менее 10 млн. тонн (что выше показателя 2021 г. на 1 млн. 

тонн, т.е. 10%); производство молока – не менее 9200 тыс. тонн (что выше показателя 2021 г. 

на 1700 тыс. тонн, т.е. на 18%); производство скота должно вырасти на 13,8%[10]. Безуслов-

но, существует еще ряд факторов, влияющих на прогнозы – это показатели заработной платы 

и технико-технологическая модернизация отрасли.  

В Государственной программе «Аграрный бизнес» отсутствуют данные по изменению 

заработной платы для работников АПК, соответственно, обратимся к ретроспективе вопроса. 

В период 2016-2021 г. заработная плата представителей рабочих профессий оставалась при-

мерно на одном уровне: ежемесячная оплата трактористов составляла от 182 до 268 долл в 

зависимости от области; оплата операторов машинного доения – от 191 до 271 долл/месяц; 

оплата рабочих, обслуживающих животноводство – от 176 до 245 долл/месяц [8]. Соответст-

венно, на протяжении последних пяти лет заработная плата оставалась на одном уровне, и, 

учитывая интенсификации кризисных процессов в стране и мире, ситуация с заработными 

платами не стабилизируется. Таким образом, учитывать заработную плату в прогнозирова-

нии потребностей сельского хозяйства в кадрах нет необходимости.  

Обращаясь к показателям производства основных видов сельскохозяйственной техни-

ки, а также к данным финансирования технико-технологической базы в рамках реализации 

Государственной программы «Аграрный бизнес» 2021-2025 гг.[10], необходимо признать, 

что до 2025 г. возможности современного отечественного сельского хозяйства будут ограни-

ченными, и серьезных позитивных сдвигов не предполагается. Соответственно, данный фак-

тор в прогнозировании потребностей с/х кадров для Республики Беларусь также не учитыва-

ем. В период 2013-2021 гг. производство и наличие основных видов с/х техники заметно со-

кратилось: количество тракторов снизилось с 43,8 до 39 тыс. шт., количество грузовых авто-

мобилей – с 22,2 до 17,9 тыс. шт., количество доильных установок и агрегатов – с 13,3 до 

10,8 тыс. шт.  

Индексный метод прогнозирования, базирующийся на данных государственных про-

грамм развития сельского хозяйства, фактически невозможно использовать для прогнозиро-

вания потребностей с/х организаций в управленческих кадрах в силу отсутствия практиче-

ского разделения их труда. Для прогнозирования потребностей с/х организаций Республики 

Беларусь в управленческих кадрах требуется применение социологического метода, заклю-

чающееся в непосредственном обращении к хозяйствующему субъекту с целью выяснения 

ожидаемой будущей потребности в работниках определенных профессий.  

Проведен онлайн-мониторинг потребностей с/х организаций Республики Беларусь в 

специалистах (зоотехников, агрономов, ветеринаров) путем опроса глав фермерских хо-

зяйств республики. Согласно результатам опроса, к 2025 г. потребность с/х организаций в 

агрономах составит 400 чел., в зоотехниках – 650 чел., в ветврачах – 900 чел. Соответствен-

но, в %-ом соотношении потребность в агрономах к 2025 г. составит 16,4%, в ветеринарах – 

16%, в зоотехниках – 13,1%.  

Таким образом, к 2025 г. (в сравнении с 2021 г.) потребность в трактористах-

машинистах вырастет на 14,4%, в операторах машинного доения – на 14,4%, в рабочих, об-

служивающих животноводство – на 7,9%. На рисунке 4 представим прогнозные тренды по-

требности в работниках отдельных профессий сельскохозяйственных организаций в Респуб-

лике Беларусь. 

Таким образом, расчет прогнозной потребности сельскохозяйственных организаций 

Республики Беларусь по профессиональным группам работников с использованием цепных 

индексов по производству продукции и производительности труда позволил выявить, что к 

2025 г. (в сравнении с 2021 г.) потребность в трактористах-машинистах вырастет на 14,4%, в 

операторах машинного доения – на 14,4%, в рабочих, обслуживающих животноводство – на 

7,9%.  
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Рисунок 1 — Прогнозные тренды потребности в работниках отдельных профессий  

сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь, % 

 

Заключение.  

Разработка прогноза потребности сельского хозяйства в профессиональном составе 

кадров осуществлена с применением индексного метода, базирующегося на данных государ-

ственных программ развития сельского хозяйства (в случае с Республикой Беларусь – это 

Государственная программа «Аграрный бизнес» 2021-2025 гг.[10]).  

В соответствии с данным методом, изменение численности работников по профессио-

нальным группам находится в определенной зависимости от изменений в масштабах и 

структуре производства. В частности, прямая связь наблюдается между численностью трак-

тористов и количеством тракторов, а также в парах «численность доярок – поголовье коров», 

«численность скотников КРС – поголовье КРС», «численность трактористов – производство 

зерна». В остальных парах работников животноводства и соответствующего поголовья связь 

также является сильной, так как коэффициент корреляции составляет от 0,7 до 0,9. 
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Аннотация. В статье подчеркивается важность развития птицеводческой отрасли 

России для экономики страны.  На основе данных официальной статистики показано, что 

отрасль птицеводства в нашей стране развивается достаточно успешно и устойчиво, а ее 

стабильный рост объясняется значительной государственной поддержкой. Одним из высо-

ко маржинальных направлений развития птицеводческой отрасли является перепеловодст-

во, однако, в настоящее время доля продукции, выращенной на промышленной основе, в на-

шей стране остается крайне низкой. Для повышения эффективности развития перепело-

водства авторами разработан проект «Модернизация перепелиной фермы на основе приме-

нения цифровых технологий». Моделью для проекта послужило учебное научно-

производственное объединение «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. 

Модернизация перепелиной фермы направлена на полную автоматизацию и цифровизацию 

фермы, улучшение условий содержания птицы и повышение её продуктивности. Применение 

расчетно-конструктивного метода позволило авторам сделать вывод о высокой экономи-

ческой эффективности проекта.  

Ключевые слова: отрасль перепеловодства, перепелиная ферма, модернизация фермы, 

предупреждение рисков, цифровизация,  экономическая эффективность. 
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Abstract. The article emphasizes the importance of the development of the Russian poultry in-

dustry for the country's economy. Based on official statistics, it is shown that the poultry industry in 

the country is developing quite successfully and steadily, and its stable growth is explained by sig-

nificant government support. One of the high-margin areas of development of the poultry industry is 

quail farming, however, at present, the share of products grown on an industrial basis in our coun-

try is extremely low. To increase the efficiency of the development of quail farming, the authors de-

veloped the project "Modernization of a quail farm based on the use of digital technologies." The 

model for the project was the Educational Research and Production Association "Mummovskoye", 
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located in the Atkarsk district of the Saratov region. The modernization of the quail farm is aimed 

at full automation and digitalization of the farm, improving the conditions for keeping poultry and 

increasing its productivity. The use of the calculation-constructive method allowed the authors to 

conclude that the project was highly cost-effective.  

Key words: quail farming industry, quail farm, farm modernization, risk prevention, digitali-

zation, economic efficiency. 

For citation: Putivskaya T.B., Norovyatkin V.I. Project to increase the efficiency of quail 

farming // Regional agrosystems: economics and sociology.2022;(3):56-62. 

 

Введение. 

Согласно положениям Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, в среднесрочной перспективе 

необходимо осуществить трансформацию производственных мощностей комплексов с уче-

том темпов развития передовых цифровых систем. Такая трансформация позволит выйти на 

новый путь развития, позволяющий значительно снизить нагрузку на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и организации агропродовольственного комплекса 1.  

Развитие всех подотраслей птицеводства необходимо для обеспечения населения стра-

ны высокопитательными и диетическими продуктами. Отрасль птицеводства в нашей стране 

развивается успешно и устойчиво, а ее стабильный рост объясняется значительной государ-

ственной поддержкой. По данным Министерства сельского хозяйства России в настоящее 

время на разных этапах реализации находится порядка 30 инвестиционных проектов в сфере 

птицеводства. За последнее десятилетие в России было запущено более 100 современных 

птицефабрик с наращиванием производства птицы до 6,7 млн тонн в 2021 году, а яиц — до 

44,9 млрд. штук. С января по март 2022 года производство птицы на убой (в живом весе) во 

всех категориях хозяйств выросло на 9%, яиц — на 2,3%. Доля мяса птицы в производстве 

всех видов мяса занимает 44–46%. К 2030 году производство мяса птицы вырастет до 6,1 

млн. тонн 2. 

Разведению перепелов в России уделяется недостаточное внимание (130 млн. перепе-

линых яиц/год, что существенно уступает производству перепелиных яиц, например, в Юго-

Восточной Азии. В Японии поголовье перепелов составляет свыше 8 млн. гол., в Китае - 

свыше 25 млн. гол., в России – 1 млн. гол.). Доля импортного мяса на российском рынке со-

ставляет около 15%, при этом основными импортерами являются Германия и Франция 3.  

Быстрый рост, высокая продуктивность и физиологическая скороспелость перепелов ставят 

их разведение в ряд экономически оправданных из-за короткого срока выращивания 4,5.  

Перепела одомашнены в Японии ещё в начале двадцатого века. Селекция позволила 

получить новые породы: «Английская белая», «Английская черная», «Мраморный», «Смо-

кинговый», «Расписной», «Фараон» и «Дымчатый».  В России разводят яичную японскую 

породу и мясную породу «Фараон». Разведение перепелов в основном ведется на уровне 

ферм, где преимущественно разводят яйценоские и мясо-яичные породы. В большей части 

хозяйств поголовье не превышает 25 тыс. голов, во многих содержится около 5-10 тыс. го-

лов. Основными регионами-производителями перепелов являются: Ростовская, Воронеж-

ская, Новосибирская области, Алтайский и Краснодарский края 4,5. В России создана но-

вая порода перепела мясо-яичного направления "Омская". Это первый отечественный 

кросс перепелов на постсоветском пространстве 6. Региональное отраслевое производство 

часто носит традиционный характер, но введение инноваций в производственный процесс 

позволит изменить сложившуюся тенденцию 7,8. 

Целью исследования является разработка и обоснование практических механизмов 

реализации инноваций в сельском хозяйстве России на примере создания проекта по модер-

низации перепелиной фермы.  
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Методика исследования. 

Применение экономико–статистического метода позволило авторам провести анализ 

исследуемого предприятия и применить расчетно-конструктивный метод для финансово-

экономического обоснования перечня необходимых мероприятий по модернизации перепе-

линой фермы. В качестве материалов исследования выступают данные статистической от-

четности УНПО «Муммовское» Аткарского района Саратовской области.  

Результаты исследования. 

По утверждению специалистов 9 «перепелиный рынок» России освоен не более чем 

на 20%, при этом спрос населения на перепелиные яйца и мясо постепенно увеличивается, 

что позволяет сделать вывод о нераскрытом потенциале отрасли, особенно в сегментах пер-

вичной и переработанной продукции 2. 

В таблице 1 представлены ожидаемые показатели повышения продуктивности птицы в 

результате модернизации фермы на исследуемом предприятии. Модернизация включает ус-

тановку автоматизированной клеточной батареи производства ООО «Стимул-Групп» завода 

ГСКБ  в г. Пятигорск с подключением её к системе контроля и безопасности. В результате 

модернизации перепелиной фермы увеличиваются: поголовье птицы, валовая и товарная 

продукция, выручка от реализации продукции, снижаются: удельная себестоимость и потери 

продукции. Цифровые средства контроля позволят анализировать точность технологических 

операций. 

 

Таблица 1 -  Планируемые показатели модернизации перепелиной фермы в 2022 году 
Показатель Фактические данные  Планируемые  

данные  

Количество поголовья, гол. 5681 7200  

Порода птицы Фараон Фараон 

Наименование товарной продукции Перепелиные яйца и  

мясо перепелов 

Перепелиное яйца и  

мясо перепелов 

Яйценоскость,  шт./гол 150 220 

Товарная продукция (товарное яйцо), тыс. шт. 667,0 1188,0 

Выручка (товарное яйцо), тыс. руб. 3335,0 5940,0 

Средний вес тушки (мясо перепелов),  кг./гол. 0,150 0,150 

Товарная продукция (мясо перепелов), ц 9,7 32,4 

Выручка (мясо перепелов), тыс. руб. 48,5 162,0 

Источник: составлено авторами 

 

Для построения таблицы 1, содержащей ожидаемые показатели от модернизации фер-

мы, необходимо было решить следующие задачи: 

- изучить покупательский спрос на продукцию с выявлением возможности реализации 

продукции в натуральном и переработанном виде с дальнейшим продвижением товара в сети 

Интернет и развитием торговли по другим каналам реализации 10; 

- провести научные исследования условий содержания птицы и доведения параметров 

содержания птицы до нормативных (герметичность, освещение, температурный режим, вен-

тиляция (содержание вредных веществ, влажность воздуха)); 

- провести научные исследования рационов кормления и составить оптимальные ра-

ционы с возможностью собственного производства кормов на предприятии с оптимизацией 

системы кормления в соответствии с породными требованиями; 

- разработать цифровую программу контроля ухода за птицей и поддержания микро-

климата в помещении с установкой контроллера Arduino, датчиков контроля показателей 

микроклимата и исполнительных механизмов 11, 13. Провести мониторинг жизнедеятель-

ности птицы с фиксацией её перемещений в течение заданного периода. 

В ходе проведения исследования были выявлены возможности и риски реализации 

проекта. Мероприятия по предупреждению рисков представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Мероприятия по предупреждению рисков и реализации возможностей  
№ 

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1. 

Возможность – удовлетворение спроса потребите-

лей в перепелиных яйцах и мясе перепелов и при-

влечение потребителей к приобретению продукции 

УНПО «Муммовское» 

Средняя цена реализации 1 упаковки товарного яйца 

и мяса перепелов - ниже сложившейся рыночной 

цены на аналогичную продукцию на рынке при вы-

соком её качестве (эко-продукция) 

2. 

Возможность – продвижение продукции в сетях и 

реклама продукции УНПО «Муммовское» для 

дальнейшего формирования спроса на неё. 

Обеспечение высокого качества продукции. Реализа-

ция, как в свежем, так и переработанном виде.  

3. 
Риск – появление на рынке  более крупного  

конкурента. 

1. Развитие маркетинговой службы и активная рек-

лама продукции; 

2. Проведение промоакций.  

4. Риск - падеж поголовья от инфекционных болезней. 
Качественное профилактическое ветеринарное об-

служивание. 

5. 
Риск – снижение спроса в зависимости  от сезонно-

сти потребления продукции. 

Планирование и прогнозирование сезонных колеба-

ний спроса. 

6. 
Риск – инфляция затрат (диспаритет  цен на корма, 

ГСМ, энергоносители и других статей затрат). 

Создание необходимых запасов комплектующих, 

кормов, ГСМ на предприятии. 

Источник: составлено авторами 

 

Финансово-экономическое обоснование мероприятий по модернизации перепелиной 

фермы включает в себя показатели доходов и расходов на модернизацию с учетом капиталь-

ных вложений (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Финансово-экономическое обоснование мероприятий модернизации фермы 

№ Показатель 

Вариант 1 

(частичная  

модернизация) 

Вариант 2 

(полная  

модернизация) 

1. Капитальные вложения (КВ) на модернизацию, тыс.руб. 371,8 2761,8 

2 
Затраты на производство и реализацию продукции, всего, тыс. руб., 

в том числе, на: 
3160,8 5271,8 

2.1 оплата труда (с отчислениями на социальные нужды) 781,2 1171,8 

2.2 корма 1320,0 2808,0 

2.3 электроэнергия и газ 89,0 97,8 

2.4 ветеринарное обслуживание  7,9 10,0 

2.5 транспортные расходы  96,4 178,0 

2.6 модернизация системы микроклимата  554,3 514,3 

2.7 Интернет, реклама и упаковка продукции 198,3 342,0 

2.8 Прочие затраты  114,0 150,0 

3. Выручка по результатам завершения проекта, всего, тыс.руб. 3820,0 7560,0 

4. Расчетная прибыль (убыток) на конец реализации проекта, тыс. руб. 659,2 2288,2 

Источник: составлено авторами 

 

Заключение. 

В ближайшей перспективе для отрасли птицеводства сохраняются  риски, препятст-

вующие активному развитию отрасли. К ним стоит отнести: обострение эпизоотической си-

туации, риск финансирования устойчивости отрасли, в том числе, из-за роста общей продо-

вольственной инфляции при низкой покупательной способности населения. Одним из сла-

бых отраслевых мест является племенная база, для чего требуется реализация срочных мер 

по ее импортозамещению с масштабированием отечественных племенных фондов. Россий-

ский рынок перепелиного яйца и мяса начал развиваться в 1990-е годы  с появлением мелких 

перепелиных стад у населения в ЛПХ и КФХ. Несмотря на большое количество производи-

телей, перепеловодство характеризуется высокой концентрацией производства, как по ре-

гиональному признаку, так и по совокупной доле рынка, занимаемой несколькими ведущими 

производителями. Лидером по объемам производства в России остается Воронежская об-
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ласть. Барьером развития у производителей является насыщенность рынка яйцом и мясом 

кур 14,15. 

Разведение перепелов – одно из самых экономически эффективных направлений разви-

тия птицеводства. В настоящее время доля продукции, выращенной на промышленной осно-

ве, в нашей стране продолжает оставаться крайне низкой при устойчивом спросе определен-

ного сегмента покупателей. Учитывая научно-обоснованные методические рекомендации по 

содержанию и кормлению птицы, внедряя цифровые технологии, обеспечивающие полную 

автоматизацию процесса, возможно за короткий срок получить положительные результаты. 

Содержание перепелов имеет свои отраслевые сложности, что требует учета и соблюдений 

всех рекомендуемых нормативов. Моделью для реализации проекта по модернизации пере-

пелиной фермы послужило УНПО «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. 

Пролонгировать деятельность данного предприятия по разведению перепелов и повысить 

продуктивность птицы с учетом современных требований возможно, модернизируя перепе-

линую ферму на основе цифровизации и автоматизации процессов. 

Финансово-экономическому обоснованию мероприятий по модернизации перепелиной 

фермы предшествовало решение следующих задач:  

- изучен покупательский спрос в регионе на продукцию и выявлена возможность реа-

лизации продукции в натуральном и переработанном виде и дальнейшее её продвижение в 

сети Интернет; 

- проведены исследования условий содержания птицы и поддержания микроклимата в 

помещении фермы; 

- проведены научные исследования рационов кормления для расчетов затрат на корма и  

возможность собственного производства кормов; 

- выявлены мероприятия по предупреждению рисков и реализации возможностей про-

изводства яиц и мяса перепелов; 

- разработана цифровая программа контроля ухода за птицей и поддержания микро-

климата в помещении, мониторинга жизнедеятельности птицы. 

Анализ проведенного финансово-экономического обоснования мероприятий по модер-

низации фермы (данные таблицы 3) позволил сделать следующие выводы.  По варианту 1 (с 

частичной модернизацией) уровень рентабельности по проекту составит 20,9%, срок окупае-

мости – 0,6 года. По второму, более капиталоемкому варианту, объем реализации продукции 

увеличивается практически в два раза, при этом уровень рентабельности продукции составит  

43,4% при сроке окупаемости инвестиций в 1,3 года. В перспективе важной остается госу-

дарственная поддержка отрасли, реализуемая  в виде льготных краткосрочных кредитов на 

закупку шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Не менее важны льготные инвести-

ционные кредиты на реконструкцию и модернизацию объектов регионального птицеводства. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние социокультурных ресурсов современ-

ной российской деревни и их роль в устойчивом развитии сельских территорий. Социокуль-

турные ресурсы представлены как совокупность смыслов, духовной деятельности людей, 

результатом которых является возрастание степени освоения актуальной культуры, по-

зитивного влияния на производство, трудовую сферу и среду обитания. Эмпирической базой 

исследования явились материалы анкетного опроса глав сельских домохозяйств Саратов-

ской области и Республики Татарстан.  
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Abstract. The article considers the state of socio-cultural resources of the modern Russian 

village and their role in the sustainable development of rural areas. Sociocultural resources are 

presented as a set of meanings, spiritual activities of people, the result of which is an increase in 

the degree of development of the current culture, a positive impact on production, the labor sphere 

and the environment. The empirical basis of the study was the materials of a questionnaire survey 

of heads of rural households in the Saratov region and the Republic of Tatarstan. 
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Введение.  

Советская и российская социология культуры накопили значительный теоретико-

методологический багаж, послуживший основой для анализа социокультурных ресурсов раз-

вития сельских территорий. Особенно актуальным является обоснование единства и целост-

ности во взаимодействии духовных и материальных элементов культуры (Л.Н. Коган, Э.С. 

Маркарян, В.М. Межуев [1-3]). В научно-прикладных исследованиях культурных процессов 

на селе обращено внимание на их зависимость от условий, заданных моделями управления 

(П.И. Симуш [4]). Опираясь на функциональный подход, социологи изучали отдельные сфе-

ры и области культуры. Среди них: клубное дело, кино (М.И. Жабский [5]), художественная 

самодеятельность (А.И. Шендрик [6]). В условиях динамических изменений в пореформен-

ные годы, особенно в наши дни, особую значимость для оценки социокультурных ресурсов 

приобретают исследования жизненного мира сельского социума (Ж.Т. Тощенко, П.П. Вели-

кий [7,8]). 

Цель исследования заключается: в проведении социологического анализа состояния 

культуры сельских жителей в научно-прикладном аспекте как определяющего (ключевого) 

ресурса не-эндогенного влияния на позитивное развитие производственно-трудовой сферы и 

обустройство жизненного пространства;  интерпретации роли социокультурных ресурсов в 

устойчивом развитии сельских территорий. 

Методология и методы исследования.  
Измерение культурного и духовного уровня сельского населения является сложной ме-

тодологической и методической задачей. Культурная деятельность, практики создания ду-

ховных ценностей, в отличие от практик потребления, трудно поддаются формализации и 

измерению, и не существует общепринятых подходов к их оценке. В настоящей работе была 

предпринята попытка статистического анализа социокультурных практик сельского населе-

ния на базе данных выборочного анкетного опроса, проведенного в 2018 г. Объем выборки – 

300 респондентов из 97 сел Саратовской области и Республики Татарстан, репрезентирующих 

половозрастной состав взрослого (25-70 лет) сельского населения названных регионов.  

Результаты исследования. 
Отметим различия в сферах социальной структуры и образа жизни современного пе-

риода со временем начала 1980-х гг., затрудняющие возможность сопоставлений. Так, срав-

нение рабочего класса с крестьянством, проводимое в прошлом, не может быть воспроизве-

дено в наши дни из-за трансформации самих понятий «рабочий класс» и «крестьянство» [9]. 

Тем не менее, на наиболее обобщенном уровне («город» – «село») такие сопоставления мо-

гут приводить к обоснованным выводам, в частности, о динамике социокультурных практик 

и ее причинах. 

Образ жизни сельских жителей 1980-х гг. отличался некоторой замкнутостью, эпизо-

дичностью контактов с городом. Меньший, чем в городе, доступ к культурным благам огра-

ничивал разнообразие задействованных социокультурных практик, поэтому частота исполь-

зования селянами доступных социокультурных практик была выше, чем в городе. Так, до 

четверти всех сельских жителей с высшим и средним образованием в 1982 г. были участни-

ками клубной самодеятельности (в городе – только 5%); 6,3% из них играли на музыкальных 

инструментах (в городе – 1%). Популярной социокультурной практикой сельской интелли-

генции было чтение публичных лекций и руководство кружками в клубах [9, с.14]. 

К настоящему времени социокультурная среда и ориентиры сельских жителей на выбор 

ценностей культуры и способов их освоения значительно изменились, что, прежде всего, 

связано с насыщением сельских домохозяйств разнообразными электронными техническими 

средствами передачи ценностей культуры (таблица 1). 

Стоит отметить, что морально устаревающая техника в сельской местности медленно 

уступает место более современной: можно видеть, что почти в каждом втором-третьем до-

мохозяйстве остаются такие технические средства, как «неплоский» телевизор, видеомагни-

тофон, DVD-плеер и проигрыватель, которые почти исчезли из употребления в городских 

домохозяйствах. Стационарный компьютер не вытеснен ноутбуком, а спутниковые антенны 
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по-прежнему более доступны, чем кабельное телевидение. Тем не менее, сельское население 

довольно активно использует современные блага: смартфоны имеются в большинстве сель-

ских домохозяйств, наличие высокоскоростного интернета постепенно становится нормой. 

 

Таблица 1 – Наличие в сельских домохозяйствах технических средств воспроизведения  

ценностей культуры, % от общего числа домохозяйств 
Наименование % 

Телевизор цветной, не плоский 42,5 

Телевизор плоский – плазменный или жидкокристаллический  75,4 

Видеомагнитофон или видеоплеер 36,5 

DVD-проигрыватель, DVD-плеер  44,3 

Компьютер стационарный  49,1 

Компьютер переносной – ноутбук, лэптоп 48,5 

Низкоскоростной выход в Интернет через обычную телефонную линию,  

через мобильный телефон, модем по технологии Джи-Пи-Эр-Эс 
34,1 

Высокоскоростной выход в Интернет  41,9 

GPS-навигатор  21,0 

Спутниковая антенна  59,9 

Кабельное телевидение  24,6 

Смартфон 51,5 

Планшет 29,3 

Игровая приставка 12,0 

Домашний кинотеатр  13,2 

 

Переход к новому технологическому укладу, определяемому электронными средствами 

коммуникации и интернетом, повлиял на использование традиционных культурных благ. 

Так, набор книг в домашней библиотеке сельского жителя невелик (у 32% домохозяйств – от 

10 до 100 книг), и их тематика в основном – для детей, по домоводству и садоводству (70,8% 

и 61,5%). Художественная литература имеется у 58%. Недостаток литературы по специаль-

ности отметили 24,6% опрошенных. Он преодолевается с помощью интернета, который ис-

пользуют для получения необходимой информации почти 60% респондентов. Религиозная 

литература есть лишь у 12,3% и 33,8% респондентов, хотя 50,8% считают себя верующими.  

В ситуации богатой и разнообразной среды воспроизведения источников культуры 

многие характерные для советского села виды освоения духовных ценностей ушли в про-

шлое (таблица 2). 

Можно видеть, что в наше время значительно сократилась активность людей в таких 

направлениях проведения досуга, как: посещение кино, концертов, лекций, занятия спортом, 

клубная деятельность, поездки в город для развлечения (хотя по ряду позиций, например, в 

отношении занятий спортом, сокращение активности респондентов может быть объяснено 

их возрастом). Остаются популярными пассивные формы досуга: просмотр ТВ, чтение, об-

щение.  

Приведенные опросные данные подтверждаются материалами обследования бюджетов 

времени, проведенного Росстатом в 2019 г. на территориально распределенной выборке 

(включающей разделение на город-село), репрезентирующей население России по основным 

социально-демографическим показателям [10]. Согласно этим материалам, время социокуль-

турного досуга (к которому отнесены: общение, чтение и потребление СМИ, общественная и 

религиозная деятельность, посещение парков, спортивных и других массовых мероприятий, 

хобби, занятия спортом) у сельских жителей трудоспособного возраста составляет 1,73 ч в 

будни и 2,74 ч в выходные (против 1,63 и 3,22 ч для трудоспособных горожан). Однако сель-

ское население активнее городского в сфере общественной и религиозной деятельности 

(0,12 ч в будни и 0,33 ч в выходные против 0,06 и 0,32 ч для горожан). Схожими и для селян, 

и для горожан являются такие практики досуга, как: чтение и потребление СМИ (1,48 и 2,07 

ч против 1,36 и 2,14 ч) и общение (0,44 и 0,86 ч против 0,42 и 0,97 ч).  
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Таблица 2 – Распределение опрошенных по интенсивности участия в социокультурных  

практиках, % 

Виды занятий в свободное время 

Когда последний раз: 

на этой неделе 
много лет 

назад 
никогда 

Ходите в кино 3,9 33,1 37,0 

Смотрите телевизор 82,7 0 8,7 

Читаете газеты  45,7 7,9 26,0 

Ходите на лекции, доклады 0 15,7 77,2 

Ходите на концерты, спектакли 4,7 26,0 48,8 

Читаете художественную литературу (книги, журналы) 27,6 15,0 31,5 

Читаете специальную литературу для работы 29,1 3,4 38,6 

Ездите в город развлечься (в цирк, театр и пр.) 5,5 21,3 50,4 

Принимаете гостей, сами ходите в гости 48,0 0 13,4 

Отдыхаете, ничего не делая, спите, лежите 36,2 7,1 42,5 

Играете в домино, в карты 10,2 15,7 49,6 

Занимаетесь спортом (играете в футбол, катаетесь на лыжах,  

коньках и пр.) 
6,3 18,1 60,6 

Занимаетесь в кружках художественной самодеятельности 1,6 15,7 78,7 

Занимаетесь фотографией, радиоделом или каким-либо другим  

любимым делом 
1,6 9,4 84,3 

Делаете какие-то вещи для украшения дома, вышиваете 9,4 7,9 67,7 

Гуляете, играете с детьми 32,3 10,2 33,9 

 

Отсутствие какой-то линейной зависимости показателей культуры схожих социальных 

групп от их принадлежности к городу или селу усложняет поиск критерия и образца челове-

ка высокоразвитого культурного уровня. Самое общее измерение может быть проведено в 

виде оценки поведения со следующих позиций: наличие факторов интереса к духовной куль-

туре, интенсивность их освоения и глубина, качество ценностей. Важен также духовно-

практический аспект, содержание и направленность смыслов и деятельности человека. 

За последние 30 лет многие проявления духовно-практической деятельности на селе, в 

частности, лекционная, рационализаторская и изобретательская - сузились и исчезли совсем. 

Жители села реже выезжают в город для посещения учреждений культуры и искусства, раз-

ного рода форумов и фестивалей. Перемены эти имеют двуединую основу. Во-первых, из-за 

сузившегося масштаба включенности в агропроизводственные процессы в пореформенное 

время: лишь каждый пятый-шестой человек аграрной квалификации относит себя к сельско-

хозяйственной занятости [11]. Те, кто всё же состоит членом производственных персоналов 

акционерных организаций или в качестве наёмного работника у фермера, приобрели облик 

оператора. Обслуживание, ремонт техники, как область творчества, часто выполняют сер-

висные организации. Во-вторых, устранена многолетняя традиция социальной ответственно-

сти хозяйственных организаций за поддержание уровня знаний, настроения и самочувствие 

сообщества деревни, где они расположены и откуда берут кадры. В прошлом обычной была 

практика выезда жителей на колхозном автобусе или крытом грузовике в город побывать на 

спектаклях. Инженеры руководили кружками технического творчества, помогали рациона-

лизаторам и изобретателям. 

Опрос хозяйств товарных и обычных семейных подворий показал, что их взаимодейст-

вие с местными сельскохозяйственными организациями лишено творческого сотрудничест-

ва: менеджмент организаций ждёт от них лишь точности выполнения технологических опе-

раций. При отсутствии какого-то другого пространства для самодеятельности местом твор-

чества остается семейное хозяйство. Свидетельством этого может служить личная инициати-

ва людей по отношению к поддержанию урожайности, совершенствованию технологий, от-

бору посевных материалов и т.п. Почти половина собственников товарных и около трети по-

требительских хозяйств главным аргументом в выборе средств повышения урожайности 

считают их безопасность, и если они этому качеству не отвечают, то прибегают к традици-

онным крестьянским средствам (29,7% владельцев товарных и 46% потребительских хо-
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зяйств). Отметим большую разницу между данными группами хозяйств по выбору источни-

ка информации о повышении урожайности: товарные хозяйства в 2 раза чаще, чем потреби-

тельские, используют Интернет, практикует опытнические нововведения на своём приуса-

дебном участке. 

В целом можно сделать вывод, что ни производственная среда, ни инфраструктура 

культуры сельских поселений не представляют площадок для реализации потенциала твор-

ческих способностей человека. 

Данная ситуация типична для многих сельских сообществ постсоветского пространст-

ва. Оказавшись в отстранённом положении от возможности обустроить своё будущее, сель-

ские жители, как и во всём мире, стали впадать в цивилизационные болезни одиночества и 

изоляции [12]. В практическом измерении постепенно вырабатывается чувство бессмыслен-

ности вмешательства в проблемы других людей – считается, что на это есть специальные уч-

реждения и институции.  

Культура человека полнее всего проявляется в жизненных ситуациях, где неизбежен 

выбор между добром и злом, справедливостью и ее антиподами, добропорядочностью, мило-

сердием. В этом измерении можно констатировать, что такое традиционное крестьянское ка-

чество, как готовность прийти на помощь ближнему, не рассчитывая на оплату или благода-

рение, действует и в настоящее время. При этом более «взвешенно» относится к безвозмезд-

ной помощи очень небольшая часть селян, представленная в выборке, главным образом, чле-

нами наиболее успешных товарных семейных хозяйств. Среди них больше доля тех, кто 

держится позиции: помогаю тем, кто ранее помог мне (14,8% против 10,3% у прочих домо-

хозяйств выборочной совокупности). Реже они помогают – подвозят на личном автомобиле – 

тем, кто нуждается в посещении больниц (30,5% против 39%), зато более активны в таком 

виде помощи, как дать денег взаймы (60,6% против 50%). Вероятно, это связано с большей 

закрепленностью человека за семейным хозяйством крупного масштаба. Неслучайно среди 

них на 3-5 процентных пунктов больше тех, кто утверждает, что не может отлучиться из до-

ма надолго (более чем на семь суток) не только в сроки напряженной аграрной работы, но и 

в «спокойные» зимние месяцы. 

Отмеченные выше особенности социокультурных ресурсов сельских территорий под-

водят к выводу, что при сохранении сложившейся ситуации (а она остаётся неизменной уже 

30 лет) трудно ожидать наступления оптимистических трендов движения в будущее. В агро-

сфере особенно заметны изменения при наблюдении репродукционных кругов. Например, 

осенью подводятся итоги и оцениваются результаты выращенных урожаев. Такие же круги 

(за более длительные временные интервалы) существуют и в воспроизводстве демографиче-

ских групп и кадров, замещении изношенной инфраструктуры новой и т.д. Репродукционные 

круги в состоянии социокультурных ресурсов чаще всего демонстрируют не восхождение на 

высший, а возврат к исходному или более низкому уровню. 

Заключение. 

Состояние социокультурных ресурсов нельзя измерять только наличием или отсутст-

вием объектов инфраструктуры культуры и активностью культпросветработников, которым 

удаётся вовлечь членов сельских сообществ в разные формы клубной и библиотечной рабо-

ты. Речь должна идти о состоянии духовного мира людей, социальном настроении и ориен-

тации на активное участие в обустройстве своей жизни на сельских территориях в длитель-

ной перспективе.  

Современные сельские сообщества, как основные коллективные акторы территории, 

хотя демонстрируют качества социального доверия, общественной активности, гражданской 

позиции, инновационности, но уровень и состояние их не становится пока предметом обще-

ственного дискурса.  

В аграрной политике отсутствуют концептуальные положения и модели встраивания 

духовного потенциала села (в широком смысле слова) в раздробленную структуру хозяйст-

венных организаций.  
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Сельские жители оказались в ситуации суженного пространства для реализации опри-

выченных и актуальных для них социокультурных смыслов. Потеряв базу для творчества в 

рамках организации аграрного профиля, они стали использовать подворье, приусадебный 

участок земли, домашнее животноводство, плодовые деревья и кустарники. Отсюда следует, 

что подворье нельзя рассматривать только с позиции его экономических функций, так как 

оно обладает ресурсами поддержки духовного мира, профессиональной компетенции, жиз-

ненной стойкости жителей деревни. Это тем более актуально с учётом дальнейшего вытес-

нения людей из аграрного производства, что сулит научно-технический прогресс [13]. Все 

большее число сельских жителей будет переходить из формального сектора АПК в нефор-

мальный или другие отрасли хозяйства, но в любом случае состояние социокультурных ре-

сурсов останется неотъемлемым фактором устойчивости сельских территорий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические проблемы исследо-

вания резервов управления опережающим устойчивым развитием социо- природно- эконо-

мического пространства АПК и сельских территорий  на основе новых технологических ук-

ладов и сопряженных с ними экстернов (внешних эффектов). Предложено авторское опре-

деление понятия опережающего устойчивого развития. Предложены меры, способствую-

щие переходу социо-природно-экономического пространства АПК и  сельских территорий  к 

опережающему устойчивому развитию на основе активной и адресной господдержки, инве-

стиционно - целевых программ, схем развития и размещения производительных сил агро-

продовольственного производства. 

Ключевые слова: социо-природно-экономическое пространство АПК и сельских тер-

риторий, устойчивое опережающее развитие, новый технологический уклад, трансфер и 

спилловер новых технологий, научно-техническое  программирование, социальные техноло-
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Abstract. The article deals with the theoretical and methodological problems of studying the 

reserves of managing the advanced sustainable development of the socio-natural-economic space of 

the agro-industrial complex and rural areas on the basis of new technological structures and asso-

ciated externalities (external effects). The author's definition of the concept of advanced sustainable 

development is proposed.  The author proposed measures that contribute to the transition of the 

socio-natural-economic space of the agro-industrial complex and rural areas to advanced sustain-
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Введение. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г), в 

рамках которой обсуждались проблемы антропогенной перегрузки Земли, призвала страны 

мира разрабатывать национальные стратегии устойчивого развития. Однако конференция не 

сформулировала научно-конструктивного определения термина «устойчивое развитие», что 

не способствует эффективности реализации целевых программ устойчивого развития на раз-

личных уровнях. Отсутствует терминологическое единство и в теории устойчивого развития. 

Академик В.А. Коптюг полагал, что концепция устойчивого развития «предполагает 

достижение сбалансированности социально-экономического развития человечества и сохра-

нение окружающей среды, а также резкое сокращение экономического диспаритета между 

развитыми и развивающими странами путем, как технологического прогресса, так и рацио-

нализации потребления».  

Академик Н.Н. Моисеев считал, что термин «устойчивое развитие» следует трактовать, 

как разработку и реализацию стратегии общества, действия которого обеспечивает возмож-

ность перехода биосферы и общества в состояние равновесия. Будущее человечеству может 

быть гарантирована только в условиях более или менее стабильного круговорота вещества 

(стабильность биохимических циклов). Стабильность циклов и есть состояние биосферного 

равновесия [1, 107]. 

Академик А.Д. Урсул писал: «Представляется уместным рассматривать устойчивое 

развитие как выживание и непрекращающееся развитие цивилизации и страны в условиях 

сохранения окружающей среды и, прежде всего, биосферы» [1, 108]. 

Профессор А.П. Федотов под устойчивым развитием человечества (страны) понимал 

«управляемое научно и духовно организованное, неограниченное во времени развитие, про-

текающее в условиях гармоничного взаимодействия человечества и биосферы, регламенти-

рованного индексом развития меньше единицы, что соответствует плотности мощности ан-

тропогенной нагрузки примерно 70 квт/км… Устойчивое развитие есть высшая ступень 

взаимодействия между биосферой, с одной стороны, и человечеством или большими соци-

альными регионами (мировая система), с другой. Регион понимается как единство социаль-

ной сферы, промышленности, сельского хозяйства» [1, 109].  

Рассматривая идеологическую модель нового интегрального мирохозяйственного ук-

лада, академик С.Ю.Глазьев выдвигает интересную научную идею – идею «ноосферного со-

циализма», целью которого является построение «Государства развития», основанного на 

разработанной в 2019 г. в РАН под его руководством программе «Социальная справедли-

вость и экономический рост» и академической стратегии опережающего развития. Для дос-

тижения ориентиров опережающего развития в последние годы были прописаны даже осно-

вы «О стратегическом планировании», «О промышленной политике», которые предусматри-

вают механизмы частно-государственного партнерства на контрактной основе, формирова-

ние реальной государственно-экономической политики, принятие закона об ответственности 

федеральных органов власти за реализацию целей экономического развития [2]. 

Авторы концепции устойчивого развития сельских территорий на примере Северо-

запада России, не давая определения термину «устойчивое развитие», тем не менее, утвер-

ждают, что: «Устойчивое развитие сельских территорий может быть обеспечено, прежде все-

го, если в субъектах Федерации сформировался устойчивый процесс регионального воспро-
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изводства, а сельское и лесное хозяйства и разнообразные промыслы вносят существенный 

вклад в стабильно растущий объем валовой добавленной стоимости, обеспечение полной за-

нятости сельского населения, рост его доходов, которые в рамках воспроизводственного 

процесса выражаются в показателях фактического конечного потребления домашних хо-

зяйств, повышается качество и уровень жизни, накопление основного капитала, что создает 

предпосылки для их устойчивого развития» [3]. 

Очень важное методологическое замечание по поводу рассматриваемой проблемы сде-

лал академик Е.М. Приимков: «Устойчивое экономическое развитие не идентично устойчи-

вому экономическому росту. Если даже у нас будет устойчивый экономический рост, но со-

хранятся тенденции, которые сейчас имеют место, устойчивого экономического развития не 

будет ни для нынешнего, ни для будущего поколений, ни на историческую перспективу Рос-

сии. Но даже если мы будем расти, как сырьевой придаток, и не будем отчислять дополни-

тельные средства для модернизации добычи, мы все равно через два-три года будем некон-

курентоспособным сырьевым придатком». 

Исходя из рассмотренных позиций ведущих отечественных ученых относительно тер-

мина «устойчивое развитие», можно сформулировать определение этого понятия примени-

тельно к объекту исследования – социо-природно-экономическому пространству АПК и  

сельских территорий  (СПЭП АПК и СТ), а также к типу развития – опережающему. 

По-нашему мнению, опережающее устойчивое развитие СПЭП АПК и СТ – это сис-

темно и комплексно, научно и духовно организованное и управляемое, неограниченное во 

времени и сбалансированное, инновационное и конкурентоспособное развитие, протекающее 

в гармоничном взаимодействии сельского населения и биосферы в процессе лидирующего 

перехода (стратегии лидерства) на новый технологический уклад с опорой на внутренние ре-

зервы и ресурсы научно-технического и социо-экономического прогресса в агропромышлен-

ной пространственной экономике. 

Главной интегральной целью опережающего устойчивого развития (ОУР) СПЭП АПК 

и СТ является инновационно-инвестиционный прорыв в агропромышленном производстве 

на основе ускоренной разработки и практического применения ресурсно- энергосберегаю-

щих, экологически безопасных, экономически и социально- оправданных технологий и тех-

ники интенсивного типа, повышающих генетический потенциал сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы и использующих прогрессивные методы селекции, семеноводства и кормо-

производства, обработки почвы, а также интегрированные и специализированные информа-

ционные системы приборизации контроля качества продукции и услуг. В связи с этим, «ба-

зовые программы экономического развития региональных агропромышленных систем долж-

ны описывать стратегию их интенсивного и устойчивого развития, опираясь на общефеде-

ральные макроэкономические прогнозы, а также структурную и институциональную модер-

низацию народнохозяйственного АПК» [4]. 

Цель исследования.  

Авторское определение понятия опережающего устойчивого развития. Обоснование 

мер, способствующих переходу социо-природно-экономического пространства АПК и  сель-

ских территорий  к опережающему устойчивому развитию на основе активной и адресной 

господдержки, инвестиционно - целевых программ, схем развития и размещения производи-

тельных сил агропродовольственного производства. 

Методология исследования. 

Теоретико-методологической основой статьи послужили результаты фундаментально-

прикладных исследований отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления ус-

тойчивым развитием сельских территорий, в том числе государственного управления науч-

но-техническим прогрессом в АПК и пространственной агроэкономике. В подготовке статьи 

использовались научные методы анализа и синтеза, структурно-функциональный, эмпириче-

ский и абстрактный методы социо-экономического исследования.  
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Результаты исследования. 

Повышение уровня целостности экономики АПК по мере развития процессов агропро-

мышленной интеграции должно усиливать единство фаз воспроизводства, а для обеспечения 

согласованности интенсификации во всех фазах воспроизводства (науки, производства, рас-

пределения, обмена и потребления) необходимы устойчивая взаимосвязь, сбалансирован-

ность элементов, подсистем и подкомплексов АПК, обоснование структурных изменений и 

приоритетов. 

В этой связи необходим региональный переход от  «политики машинизации» к полити-

ке производства и поставок в АПК законченных технико-технологических систем, обеспечи-

вающих механизацию агропромышленного производства по всем, как основным, так и вспо-

могательным процессам. При этом стратегической задачей является выравнивание всех тех-

нологических продуктовых цепочек агропромышленного производства и приведение их к 

единому научно-техническому уровню. 

 

Проблемы государственного регулирования в системе управления  

ОУР СПЭП АПК и СТ 

Оценка роли государства в обеспечении ОУР СПЭП АПК и СТ является предметом 

дискуссий в пространственной экономике, теории размещения производительных сил и со-

циологии. Большинством теоретических школ признается обязательность участия государст-

ва в управлении процессами устойчивого развития и существования комплекса резервов и 

факторов, влияющих на оптимальность уровня участия государства в управлении ОУР 

СПЭП АПК и СТ, среди которых стоит отметить: условия и стадии устойчивого развития  

СПЭП АПК и СТ, его конкурентные позиции в глобальном производстве сельскохозяйст-

венной продукции, особенности национальной аграрной культуры и институтов. Остается 

дискуссионной проблема выбора функций и организационных структур, признаваемых за 

государством в управлении ОУР СПЭП АПК и СТ. 

В современных условиях роль государства, как активного регулятора ОУР СПЭП АПК, 

и  необходимость новой агропромышленной политики резко возрастает. 

Конструктивный подход к рассматриваемой проблеме состоит в том, чтобы обосновать 

оптимальные размеры и эффективные формы государственного вмешательства в конкретных 

геополитических, исторических, природных, социальных, национальных и временных усло-

виях. Исходя из эволюции теоретических концепций о роли государства в решении социаль-

но-экономических проблем в РФ и за рубежом, можно сформулировать следующие положе-

ния. Во-первых, государственное управление ОУР должно носить комплиментарный харак-

тер по отношению к механизмам местного самоуправления. Во-вторых, на этапах кризиса, 

санкций, рецессии и стагнации необходимо серьезное усиление микроэкономических и со-

циальных функций государства. В-третьих, на отдельных этапах ОУР СПЭП АПК и СТ при 

решении стратегических задач (научно-технических, по модернизации, структуризации, кла-

стеризации, агропромышленной интеграции и агломерации и т.д.) в универсальную макро-

экономическую агропромышленную политику необходимо включать меры селективной про-

текционистской поддержки межотраслевых формирований, кластеров, корпораций, социаль-

ных организаций. В-четвертых, эффективная система государственного управления ОУР 

СПЭП АПК и СТ должна включать в себя разнообразие сфер, форм, методов и механизмов, 

взаимно дополняющих друг друга. 

В этой связи представляется целесообразным приступить к формированию в АПК от-

крытой высокотехнологичной системы управления, обеспечивающей создание конкуренто-

способной по отношению к странам, занимающим лидирующее положение в сфере НИР и 

ОКР, системы управления научно-технологическим подкомплексом АПК. Необходимым 

представляется формирование  механизмов, обеспечивающих переход от управления агро-

промышленными формированиями к управлению целями, проектами и результатами ОУР 

СПЭП АПК и СТ. 
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При этом новые социально-экономические вызовы, угрозы и риски актуализируют 

проблему поиска резервов и факторов укрепления устойчивой удовлетворенности сельского 

населения.  

Устойчивая социальная удовлетворенность, характеризующая субъективное отношение 

сельского населения к социально-экономической действительности и в значительной мере 

формирующая его социально-экономическое креативное поведение, необходимо рассматри-

вать в качестве важнейшего фактора обеспечения ОУР СПЭП АПК и СТ. 

 

Особенности государственного управления ОУР СПЭП АПК и СТ 

Цели, принципы, формы и методы управления ОУР СПЭП АПК и СТ обусловлены ря-

дом его особенностей. Во-первых, ОУР СПЭП АПК и СТ, как объект управления, выполняет 

важные социально-экономические и экологические функции, формирующие жизнестойкость 

нации.  

Исходя из известных патерналистских и дирижистских моделей,  роль государства оп-

ределяется масштабами и усилением таких его функций, как оказание общественных, соци-

ально-экономических услуг, здравоохранение и здравосбережение, образование, предостав-

ление социальных гарантий и защита социально уязвимых слоев сельского населения и др. 

Приоритетное значение при этом приобретают такие конкретные функции, как развитие го-

сударственного предпринимательства, прямого государственного контроля за ценами, зар-

платой, стандартизацией и нормированием производства и потребления общественных благ. 

Во-вторых, уровень ОУР СПЭП АПК и СТ определяет степень национальной и продо-

вольственной безопасности, независимости страны. 

В-третьих, локальный характер потребления многих  видов продукции агропромыш-

ленного производства приводит к диспаритету цен и несбалансированности структуры до-

бавленной стоимости. 

В-четвертых, СПЭП АПК и СТ занимает буферное положение в продуктовых цепочках 

и имеет тесные межотраслевые связи в организационно-управленческой структуре АПК. При 

этом особое значение приобретает интеграция и согласованность агропромышленной, соци-

альной и внешнеторговых политик, государственная селективная поддержка соответствую-

щих целевых программ.  

 

Конкурентоспособность и технологическое лидерство СПЭП АПК и СТ  

в условиях ОУР 

В условиях глобального продовольственного кризиса особую важность приобретает 

роль технологий, как факторов, определяющих конкурентные позиции России на междуна-

родных рынках агропромышленной продукции. 

Развитие международной торговли продовольствием и другими агропромышленными 

продуктами обуславливается сравнительными конкурентными преимуществами отдельных 

агропромышленных формирований, АПК регионов и в целом страны. В этой связи можно 

выделить следующие теоретические положения: 

- сравнительные конкурентные преимущества должны определять структуру и направ-

ления торговых потоков и рассматриваться, как приоритетный фактор специализации и раз-

деления труда в мировой экономике; 

- сравнительная конкурентоспособность является статичной или динамичной только в 

зависимости от природы соответствующих факторов, определяющих эту конкурентоспособ-

ность; 

- принцип сравнительной конкурентоспособности является единственной теоретиче-

ской базой свободной торговли и аргументом за применение протекционизма; 

- опережающая конкурентоспособность возможна лишь при наиболее полном выявле-

нии и реализации имеющихся резервов и факторов обеспеченности агропромышленного 

производства, а также наличия технологических факторов формирования сравнительной 

конкурентоспособности. С нашей точки зрения, в решении проблем конкурентоспособности 
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СПЭП АПК и СТ важное значение приобретают «новые теории обмена» - теорий жизненно-

го цикла продукций, производства, жизненного пространства сельских территорий, техноло-

гического разрыва, технологической конкуренции и др. 

Применительно к продукции и услугам агропромышленного производства основопола-

гающим положением теорий жизненного цикла является тезис о том, что производственные 

технологии эволюционируют по мере «старения» производимых на этих территориях про-

дукции и услуг. На завершающей стадии «жизненного цикла» расширяются резервы распро-

странения «диффузии» технологий в других местностях, регионах и странах, развертывая 

там соответствующее производство. В этой связи для сохранения у лидера сравнительной 

конкуренции возникает необходимость трансформации инновационно-инвестиционной дея-

тельности и ее превращения в непрерывный процесс. 

Формирующуюся концепцию пространственно-технологической конкуренции следует 

рассматривать в качестве производной от технологического разрыва и распространять ее в 

наукоемкие сферы АПК, имеющие стратегическое значение и позволяющие добиваться в 

долгосрочной перспективе решающего конкурентного преимущества. 

В успешной реализации концепции ОУР СПЭП АПК и СТ важное значение приобре-

тают вопросы передачи технологических достижений. Проблемы научной разработки этих 

вопросов связаны с комплексным их характером, отсутствием терминологии, методологии 

исследований. 

Опыт свидетельствует, что в экономике технология применяется, как важнейший фак-

тор развития, в т.ч. в процессах устойчивого развития.  

В системах управления технология реализуется, как стратегический ресурс. В зависи-

мости от природы различаются: технологии проектирования новых видов продукции, произ-

водств, услуг и технологии реализации определенных функций управления. В зависимости 

от принадлежности технологии разделяются на собственную и отчужденную, по этапам соз-

дания – на уровне исследований разработок, инженерно-конструкторского, селекционного и 

иного освоения, по функциональному назначению – технологии исследований и разработок, 

проектирования, производства и потребления. 

В социологии и антропологии используются технологические и нетехнологические ин-

новации, социальные технологии и технологии развития человеческой культуры, здраво-

охранения, образования и воспитания, питания, совершенствования методов и средств обще-

ния и коммуникаций и др. 

Социальные технологии необходимо рассматривать как способы и методы действий 

социальных субъектов, обеспечивающих их устойчивое созидательное и преобразующее 

развитие (саморазвитие), общественную безопасность и защищенность жизнедеятельности 

людей от вызовов и угроз. 

 

Программно-целевые методы в системе управления ОУР СПЭП АПК и СТ 

Сейчас мало кто вспоминает о выдающемся достижении советской экономической нау-

ки и практики - «Комплексной программе научно-технического прогресса и его социально-

экономических последствий на перспективу до 2000 года». Этот фундаментальный труд со-

держит 25 томов, один из которых – Т.6 Аграрно-промышленный комплекс – включает в се-

бя научные материалы, обоснования, расчеты и показатели, разработанные членами Комис-

сии АН СССР и ГКНТ СССР по АПК и учеными различных научных организаций  под руко-

водством академика Мишустина Е.Н и д.э.н. Можина В.П.   

В данной программе рассмотрен состав АПК, цели и основные направления его соци-

ально-экономического развития, пути повышения эффективности функционирования, со-

вершенствования хозяйственного механизма АПК;  показатели развития основных подком-

плексов (зерновой, животноводства, плодоовощной, сахарный и др.) по производству конеч-

ных продуктов, роста и улучшения использования основных факторов интенсификации про-

изводства, основные территориальные проблемы развития АПК и т.д. 
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 В программе были  выделены этапы решения важнейших межотраслевых и отраслевых 

проблем, как первоочередных, так  и перспективных, установлены сроки достижения рацио-

нальных норм потребления продуктов питания и непродовольственных товаров и масштабы 

их производства; определены возможности целесообразного сочетания сельскохозяйствен-

ного сырья и его заменителей, производства искусственной и синтетической пищи, кормово-

го белка, расширения ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья за счет повышения 

качества и сокращения потерь. В программе определены основные направления научно-

технического развития агропромышленного производства, структуры АПК, повышения эф-

фективности использования основных резервов и факторов интенсификации, основные на-

правления технической оснащенности, химизации, расширения мелиорации и интенсивного 

использования орошаемых и осушенных земель, развития инфраструктуры, активизации 

биологических факторов производства. Особый интерес представляют разделы программы: 

«Основные территориальные проблемы развития АПК» и «Направления научных исследова-

ний в области АПК». 

Не потеряли своей актуальности следующие рекомендации программы:  

- расширение состава несельскохозяйственных сфер приложения труда в сельской ме-

стности и улучшение условий всего сельского труда, позволяющих более эффективно ре-

шать вопросы сезонности труда, предотвращения миграции сельских семей, рационального 

использования рабочей силы в трудоизбыточных районах и т.д.; 

- создание в рамках регионов систем расселения, включающей городские и сельские 

поселения разных типов, объединенных дорожно-транспортной инфраструктурой, единой 

системой социального, культурного и бытового обслуживания населения, обеспечивающей 

равную доступность для городских и сельских жителей  услуг этих отраслей; 

- расширение рекреационных функций сельской местности и превращение их в санато-

рии, дома отдыха, туристские базы, профилакторий промышленных предприятий, интерна-

ты, которые должны стать не только формой организации досуга и отдыха трудящихся горо-

да и села, но и сферой приложения труда для сельских работников, элементом комплексного 

развития сельской местности; 

- с учетом природно-экономических различий и особенностей отдельных регионов 

страны необходимо уделить внимание дальнейшему совершенствованию системы размеще-

ния сельскохозяйственных культур и отраслей, концентрации их в районах с благоприятны-

ми условиями при обеспечении комплексного развития районов и эффективного использова-

ния ресурсов; 

- осуществление оптимального размещения зональной специализации сельскохозяйст-

венного производства и его концентрации, как фактор развития агропромышленной интегра-

ции на межхозяйственном и территориальном уровнях; 

- планомерное преодоление территориально-расселенческой обособленности города и 

села на основе комплексного развития хозяйственных, социально-культурных и транспорт-

ных связей между группами городских и сельских поселений, т.е. становление групповых 

систем расселения, включающих городские и сельские территорий; 

- обеспечение единства управления городскими и сельскими территориями, комплекс-

ного подхода к планированию их развития в пределах данной групповой системы расселе-

ния, включая совершенствование производства, предприятий и организаций сферы социаль-

но-культурного и торгово-бытового обслуживания, мест и форм рекреации, дорожно-

транспортной инфраструктуры, определение функции, размеров и типов поселений. 

В успешном решении проблемы ОУР СПЭП АПК и СТ особую актуальность приобре-

тает формируемая на федеральном и региональном уровнях РФ система стратегического 

планирования  (ФЗ №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 

июня 2014г.). Законом установлено, что основными документами целеполагания, опреде-

ляющими пространственное развитие РФ, являются: Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации, а также стратегии социально-экономического развития макрорегио-

нов и субъектов РФ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 августа 
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20157. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии про-

странственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления монито-

ринга и контроля ее реализации», Стратегия пространственного развития РФ призвана стать 

инструментом стратегического планирования, определяющим приоритеты, цели и задачи 

комплексного регионального развития РФ. Она нацелена на поддержание устойчивой систе-

мы расселения на территории России и снятие инфраструктурных ограничений в социально-

экономическом развитии территории, включает в себя предложения по совершенствованию 

системы расселения и перечень приоритетных направлений размещения производительных 

сил на территории Российской Федерации. 

Признавая важность и большую значимость рассмотренных директивных документов в 

успешном решении проблем УР сельских территорий, необходимо учитывать при этом ряд 

новых аспектов, возникших в процессе развития. В частности, заслуживает особого внима-

ния предложение: о внедрении в практику государственного планирования и управления 

принципа опережающего изучения и развития естественных производительных сил; о фор-

мировании и реализации национального плана опережающего изучения и развития естест-

венных производительных сил России, в особенности на востоке страны, в Сибири и Аркти-

ке; о создании современной геоинформационной системы единого государственного кадаст-

ра естественных производительных сил (КЕПС) России; о разработке на базе КЕПС перспек-

тивной Генеральной схемы развития и размещения производительных сил России – создание 

национальной сети опорных кластеров. 

В число приоритетов технологического развития на ближайшие 15-20 лет выделены: 

- переход к высокопроизводительному и экологически чистому агрохозяйству и аквахо-

зяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффектив-

ная переработка сельскохозяйственной продукции, создание экологически чистых, безопас-

ных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания – повышение связан-

ности территорий за счет создания интеллектуальных, транспортных и телекоммуникацион-

ных систем, а также занятия лидерских позиций в создании международных транспортно-

логических систем и использовании теории и практики стратегического планирования. 

В монографии «Комплексные пространственные исследования», подготовленной уче-

ными СОПС (Совет по изучению производительных сил) под редакцией д.э.н. А.А. Адамеску 

подчеркивается, что «стратегическое планирование развития Российской Федерации невоз-

можно в отрыве от пространственного развития. Очевидна также его ключевая роль в реше-

нии проблем инновационного развития (наукограды, особые экономические зоны, города-

миллионеры), в разработке и реализации стратегии устойчивого развития, ориентированного 

на рациональное использование природных ресурсов и экологического потенциала регио-

нов... Роль и место территориального аспекта должны быть четко определены во всех основ-

ных блоках единой системы государственного прогнозирования, стратегического и индика-

тивного планирования, программирования и бюджетирования социально-экономического 

развития страны». Особое внимание авторы уделяют проблеме разработки «схем развития и 

размещения производительных сил в системе планово-прогнозных документов России в со-

временных условиях», формированию «зон и центров опережающего развития и территори-

ально-производственных кластеров» [5]. Вместе с тем, к сожалению, вопросы пространст-

венных исследований устойчивого развития сельских территорий в этой работе не затраги-

ваются. 

Как справедливо отмечает Л.В. Бондаренко: «Программно-целевой подход к социаль-

ному развитию сельских территорий характеризуется нестабильностью и некомплексным 

характером, недостаточным финансированием для обеспечения устойчивого и динамичного 

развития, формирования условий жизнедеятельности сопоставимых с городскими и реализа-

ции национальной цели по созданию в АПК высокопроизводительные, экспортоориентиро-

ванные сектора, развивающиеся на современных технологиях и кадрах» [6]. 
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Следует согласиться с оценкой д.э.н. А.В. Голубева: «Если заглянуть за кулисы благо-

стной картины, то окажется, что это, во многом мнимое, благополучие сельского хозяйства 

зиждется на экономической эксплуатации важнейшей жизнеобеспечивающей отрасли, и к 

тому же оно не привело к адекватному развитию сельских территорий и сопровождается 

экологическими проблемами… почвенное плодородие как один из важнейших факторов 

сельского хозяйства в должной мере не воспроизводится» [7]. 

Рассматривая проблемы международной кооперации в аграрных исследованиях, М.В. 

Мельников, М.А. Морозова, Э.Н. Маллямова справедливо отмечает: «Развитие мирового аг-

рарного сектора и АПК России в ближайшем будущем будет определяться переходом на 

принципы устойчивого «умного» развития. Данная тенденция предполагает значительный 

рост эффективности использования ресурсов и их сохранение» [8]. 

Таким образом, основным методом решения долгосрочных проблем ОУР СПЭП АПК и 

СТ является научно-обоснованная государственная инновационно-инвестиционная агропро-

мышленная политика. Только с ее помощью можно успешно преодолевать препятствия ре-

сурсных, структурных и научно-технологических ограничений и дисфункций управления на 

всех его уровнях. При этом главным ограничителем ОУР, на наш взгляд, следует назвать су-

жение пространственного сектора развития, сокращение и исчезновение ориентации и моти-

вации для развития, увеличение разрывов в уровнях социально-экономического развития 

сельских территорий. Анализ свидетельствует о том, что уровни разрывов в технологиче-

ском развитии различных сфер и отраслей АПК страны велики, и именно они являются и бу-

дут оказывать еще большее влияние на ОУР СПЭП АПК и СТ в отдаленной перспективе. 

В связи с этим важнейшим условием ОУР СПЭП АПК и СТ в перспективе становится 

обеспечение его однородности, снижение научно-технологических, социально- экономиче-

ских и эколого-природоохранных разрывов, снижение социально- экономических неравенств 

сельского населения.  

Структура агропромышленного производства в значительной мере не соответствует 

природно-климатическим свойствам, биоклиматическому потенциалу страны в целом и ее 

регионов, что проявляется в форме межотраслевой несбалансировнности производства в 

АПК. Эти диспропорции ведут к низкому коэффициенту полезного действия (КПД) исполь-

зования биоклиматических и социально-экономических ресурсов и резервов ОУР СПЭП 

АПК и СТ. К наиболее значимым резервам и ресурсам следует отнести: 

- обеспечение сбалансированности растениеводства и животноводства, соответствия 

между потребностями животноводства в кормах и структурой и объемами производства рас-

тениеводческой продукции для переработки ее в животноводческие продукты; 

- совершенствование структуры потребляемых кормов, обеспечение их соответствия 

объективным потребностям организма животных, повышения их продуктивности; 

- перестройка структуры зернового хозяйства за счет резкого увеличения производства 

энергонасыщенных и высокобелковых зерновых, бобовых и масличных продуктов; 

- планомерное формирование специализированных зон крупномасштабного товарного 

производства каждого вида  сельскохозяйственной продукции по принципу адаптации к 

природно-климатическим условиям – главному принципу размещения индустриального зем-

леделия; 

- коренная перестройка структуры производства фондопроизводящих отраслей АПК с 

целью организации комбинированного межотраслевого производства по изготовлению в 

единой системе взаимосвязи элементов технико-технологических комплексов средств труда, 

согласованных по технико-экономическим и технологическим параметрам. 

С нашей точки зрения, для научно-технического и инновационно—инвестиционного 

обеспечения агропромышленной политики целесообразно создать при Правительстве РФ 

консультативно-аналитический и конъюнктурно-экономический совет по устойчивому раз-

витию АПК, возложив на него следующие функции: 

- перманентный системный комплексный анализ вызовов, угроз, рисков и глубинных 

тенденций социо-природно-экономического устойчивого развития АПК; 
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- анализ сбалансированности, темпов и пропорций АПК страны и регионов; 

- выявление степени рациональности структуры агропромышленного производства, ее 

соответствии общественным потребностям; 

- выявление резервов и факторов, перспектив научно-технического и социального про-

гресса в агропромышленном производстве и в инфраструктуре; 

- оценка внутригосударственной и мировой конъюнктуры в агропромышленном произ-

водстве и реализации его продукции и услуг; 

- разработка крупномасштабных стратегических рекомендаций по приоритетным на-

правлениям агропромышленной инновационно—инвестиционной политики; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы стратегического и текуще-

го планирования, а также механизма управления ОУР; 

- разработка методологии государственного нормирования и стандартизации требова-

ний по обеспечению качества жизни сельского населения, безопасности и сохранности агро-

промышленной продукции, методологии оценки технологической устойчивости агропро-

мышленных производств. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в целеполагании стратегии ОУР СПЭП АПК и СТ с опре-

деленными коррективами можно использовать методические рекомендации по разработке 

стратегии социально-экономического развития субъектов РФ. Система основных компонен-

тов в методологии разработки региональных государственных стратегий в разрезе блоков 

ОУР СПЭП АПК и СТ может включать в себя: 

- анализ тенденций, комплексных проблем, резервов и ограничений ОУР СПЭП АПК и 

СТ региона, как части пространства сельских территорий, соответствующего федерального 

округа и национальной экономики. Оценка совокупности потенциала (социально-

демографического, производственно-экономического, научно-инновационного, финансово-

инвестиционного, институционально-управленческого, транспортно-инфраструктурного, 

природно-ресурсного) и факторов (условий) его реализации; 

- определение стратегических целей, задач и приоритетов ОУР; 

- формирование сценариев и вариантов ОУР СПЭП АПК и СТ на фоне развития нацио-

нальной и мировой агроэкономики и развития АПК соответствующего федерального округа; 

- разработка долгосрочных прогнозов, соответствующих различным сценариям и вари-

антам ОУР СПЭП АПК и СТ; 

- анализ резервов ОУР СПЭП АПК и СТ, выбор базового сценария и обоснование целе-

вых показателей Стратегии;  

- обоснование стратегии и направлений пространственного ОУР СПЭП АПК и СТ ре-

гиона, включая системы расселения, формирование зон и центров ОУР, территориальных 

агропромышленных кластеров; 

- обоснование стратегий и направлений социально-демографического и агропромыш-

ленного развития региона, стратегии и направлений освоения природно-ресурсного потен-

циала, рационального природопользования и инновационного ОУР СПЭП АПК и СТ; 

- обоснование направлений ОУР внешнеэкономической агропромышленной деятельно-

сти и межрегиональных связей АПК региона; 

- отбор приоритетных инвестиционных  проектов и финансовых ресурсов реализации в  

СПЭП АПК и СТ региона. 

- разработка механизмов и инструментов управления реализацией Стратегии ОУР 

СПЭП АПК и СТ региона;  

- дальнейшее развитие научно-производственных объединений, как качественно новой, 

эффективной формы соединения науки с производством путем наиболее полного охвата всей 

системы «исследование – производство» в результате включения в ее состав научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и технологических учреждений, опытных 

станций, конструкторских бюро, заводов по производству опытных образцов и мелкосерий-

ной техники, опытных заводов по переработке сельскохозяйственной продукции, специали-

зированных хозяйств и учебных заведений. 
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На рисунке представлена модель (алгоритм) последовательно реализуемых управлен-

ческих действий с определением этапов по достижению стратегических целей в сфере ОУР 

СПЭП АПК и СТ, нацеленных на научно-техническое лидерство. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Модель стратегического управления ОУР СПЭП АПК и СТ в рамках стратегии 

лидерства по качеству, конкурентоспособности и затратам 
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цию разработки межотраслевых балансов технического уровня и качества продукции, увязы-

вая его с межотраслевыми балансами расширенного воспроизводства в АПК. 

Заключение. 

Реализация концепций ОУР СПЭП АПК и СТ возможно на основе перехода на новый 

технологический уклад, включающий в себя совокупность принципиально новых прорывных 

технологий, агротехнологические платформы, технологические проекте и пакете, представ-

ляющих мультиагротехнологическую систему, в которой сопряжены коэволюционные эф-

фекты, т.е. применение одних новых технологий поддерживается использованием и развити-

ем других новейших агротехнологий. 

В рамках перехода на новые технологические уклады при реализации концепции ОУР 

СПЭП АПК и СТ необходимо учитывать противоречивость и вариантность их воздействия 

на человеческий капитал сельского социума, а также риски социальной и экономической 

безопасности его воспроизводства. В этой связи необходима система мер, направленных на 

опережающее развитие человеческого капитала в условиях новых технологических укладов, 

а также государственная поддержка новых технологий, направленных на развитие человече-

ского капитала сельских территорий. 

Данные меры будут способствовать переходу отечественного АПК и СПЭП СТ из со-

стояния технологической рецессии к ОУР на основе нового технологического уклада, разви-

тия сети трансферта технологий в АПК, формирования институтов разработки и реализации 

новой техники и технологий в рамках приоритетных направлений с активной поддержкой 

государства. 
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Аннотация. Целью исследования является поиск и научное обоснование интегриро-

ванного теоретико-методологического и прикладного контура цифровизации, востребован-

ной сельским здравоохранением, обеспечивающей его организационную устойчивость и вос-

становление доступности медицинской помощи сельскому населению на всех территори-

альных уровнях. В работе обобщены и конкретизированы теоретические положения, иссле-

дующие механизмы формирования устойчивости сложных систем. Обоснована необходи-

мость рассмотрения цифровизации сельского здравоохранения, как отдельного объекта 

управления с особыми предпосылками формирования, структурой и специфической целевой 

аудиторией. Показано, что цифровизация сельского здравоохранения будет служить осно-

вой устойчивого развития сельского здравоохранения в том случае, если сельское здраво-

охранение получит собственный организационный статус. Выполнение этого условия по-

зволит с помощью цифровизации формировать сети сельского здравоохранения, соответ-

ствующие особенностям сельского расселения; разрабатывать нормативно-правовую базу 

сельского здравоохранения, рассчитывать и осуществлять финансирование. Практическая 

значимость статьи отражена в предложенной автором стратегической разработке циф-

ровизации сельского здравоохранения в рамках сельского административного района, кото-

рая может быть использована в процессе управления территориальными системами сель-

ского здравоохранения России.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровое пространство, сельское здравоохранение, 

организационная структура, принципы, факторы, стратегии 
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Abstract. The purpose of the study is to search for and scientifically substantiate an integrat-

ed theoretical, methodological and applied contour of digitalization, which is in demand by rural 

health service, ensuring its organizational sustainability and restoring the availability of medical 

care to the rural population at all territorial levels. The article generalizes and concretizes the the-

oretical provisions that study the mechanisms of formation of complex systems stability. The neces-

sity of considering the digitalization of rural health service as a separate object of management 

with special prerequisites for formation, structure and a specific target audience is substantiated. It 

is shown that the digitalization of rural health  service will be the basis for the sustainable devel-

opment of this system in the event that rural health service obtains its own organizational status. 

The fulfillment of this condition will allow, with the help of digitalization, to form rural health ser-

vice networks that correspond to the characteristics of rural settlement; develop a regulatory 

framework for rural health care, calculate and implement funding. The practical significance of the 

article is reflected in the author's proposed strategic development of digitalization of rural health 

service within a rural administrative region, which can be used in the process of managing the ter-

ritorial systems of rural health service in Russia. 

Key words: digitalization, digital space, rural health service, organizational structure, prin-

ciples, factors, strategies 

For citation: Rubtsova V.N. Digitalization of rural health service: principles, factors, and 

strategies. Regional agrosystems: economics and sociology. 2022;( 3):83-90. (In Russ) 

 

Введение. 

Оценка многолетнего опыта реформ, проводимых в сельском здравоохранении России, 

приводит к выводу о том, что реформирование сельского здравоохранения будет иметь по-

ложительные результаты, если преобразования будут проводиться с учетом специфики усло-

вий жизнедеятельности сельского населения, особенностей и структурной сложности сель-

ского расселения России, социально-экономической неоднородности ее сельских террито-

рий. Высказанное замечание полностью относится и к проведению такой значимой для сель-

ских организаций здравоохранения реформы, как цифровизация. При разработке проблема-

тики, связанной с формированием цифрового пространства сельского здравоохранения, на-

стораживает тот факт, что нормативно-правовая база информатизации сформирована в рам-

ках системы национального здравоохранения. В научном обращении отсутствуют оценки 

целесообразности, востребованности и эффективности цифровых нововведений с учетом 

специфики сельских территорий. Эти факты заставляют вспомнить о результатах проведения 

предыдущих реформ, осуществленных «сверху», без согласования с представителями сель-

ского здравоохранения и учета мнения сельского населения. Общеизвестным следствием оп-

тимизации сельского здравоохранения явилось повсеместное сокращение и присоединение к 

крупным организациям здравоохранения мелких организаций сельского здравоохранения, 

осуществляющих амбулаторную и стационарную медицинскую помощь сельскому населе-

нию. Из-за реализации неудачной модели оптимизации сельского здравоохранения населе-

ние мелких поселений, не имеющих круглогодичной транспортной связи с районными цен-

трами, было практически лишено доступа к амбулаторной и стационарной медицинской по-

мощи. Конечно, цифровизация сельского здравоохранения может стать эффективным инст-

рументом повышения доступности и качества сельского здравоохранения, однако, ее эффек-

тивность напрямую зависит от предварительной разработки теоретико-методологических 

основ, практических направлений и моделей цифровизации сельского здравоохранения, учи-

тывающих особенности, структурную сложность сельского расселения России, социально-

экономическую неоднородность сельских территорий России. Должны быть учтены, как ре-

альные потребности сельского населения, так и возможности применения цифровых техно-

логий медицинскими кадрами. Количественные показатели внедрения цифровых программ в 

сельское здравоохранение не должны стать самоцелью. Основная цель цифровизации сель-

ского здравоохранения представляет собой содействие повышению доступности и качества 

медицинской помощи сельскому населению на любом территориальном уровне сельского 
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расселения посредством замещения цифровыми технологиями деятельности организацион-

ных звеньев сельского здравоохранения, утраченных в результате его оптимизации. Доста-

точно сложной задачей при разработке основ цифровизации сельского здравоохранения ста-

новится оценка необходимости цифровизации отдельных звеньев сельского здравоохранения 

и выбор программ, эффективных на сельских территориях; формирование необходимых ус-

ловий для организации реально востребованного цифрового пространства, содействующего 

разрешению многочисленных проблем, связанных с оказанием медицинской помощи насе-

лению сельских территорий различных территориальных уровней.  

Основной целью предпринятого исследования является поиск и научное обоснова-

ние интегрированного теоретико-методологического и прикладного контура цифровизации, 

востребованной сельским здравоохранением, способной восстановить его организационную 

устойчивость, повысить доступность медицинской помощи для населения сельских террито-

рий.  

Цель исследования включает ряд задач, к ним относятся: построение на выработанной 

теоретической основе принципов формирования устойчивого цифрового пространства сель-

ского здравоохранения; разработка стратегических направлений цифровизации территори-

альной системы сельского здравоохранения.  

Методологической основой научного обоснования принципов и стратегических на-

правлений цифровизации, востребованной сельским здравоохранением, послужил логиче-

ский метод, позволивший определить направленность научного поиска от теоретико-

методологических положений, обеспечивающих устойчивость цифровизации сельского 

здравоохранения, к прикладным аспектам исследования разработки и применения цифрового 

пространства, которое может быть востребовано сельским здравоохранением. Применен мо-

нографический метод, с помощью которого определены теоретические положения, позво-

лившие осуществить их конкретизацию в рамках реализации научных целей и задач пред-

принятого исследования; выявлены аспекты цифровизации, не отраженные в исследованиях 

современных авторов. К их числу отнесена проблема разработки и выявления взаимосвязи 

теоретико-методологических и практических аспектов цифровизации сельского здравоохра-

нения, научно обоснованное разрешение которой обеспечит востребованное сельской систе-

мой здравоохранения устойчивое цифровое пространство.  

Теоретические основы предпринятого исследования сформированы посредством 

конкретизации и адаптации к цели и задачам исследования ряда междисциплинарных подхо-

дов, общепринятых в международном и отечественном научном обращении. Их отдельные 

положения использованы для выявления основных принципов цифровизации, способной 

стать востребованной и закрепленной в сельском здравоохранении и определения основных 

направлений формирования стратегий цифровизации в сельских административных районах 

России.  

Конкретизация теоретических, методологических и прикладных основ цифровизации 

сельского здравоохранения осуществлялась с применением междисциплинарного системно-

го подхода, предполагающего обоснование необходимости установления сбалансированно-

сти цифрового пространства сельского здравоохранения с особенностями структуры совре-

менного сельского расселения, усложненной и неустойчивой организационной структурой 

сельского здравоохранения и низкими возможностями участия сельского населения в цифро-

вом взаимодействии.  

В статье использованы теоретические положения И. Пригожина и И. Стенгерс о стан-

дартности состояния неустойчивости сложных открытых систем в процессе их развития и 

закономерностях перехода сложных систем от состояния неустойчивости к устойчивости [1]. 

Развитие этого положения на материале предпринятого исследования отражено в авторском 

научном предположении о необходимости рассмотрения цифровизации сельского здраво-

охранения, как относительно самостоятельного объекта, требующего специальной теорети-

ко-методологической разработки, позволяющей на ее основе выработать прикладные аспек-
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ты цифрововизации, как устойчивой совокупности цифровых технологий, востребованных 

участниками цифрового взаимодействия в сельской местности России.  

На примере цифровизации сельского здравоохранения развито и конкретизировано од-

но из положений стратегического подхода И. Ансоффа, обосновавшего эффективность при-

менения стратегического подхода в крупных системах и доказавшего уместность его приме-

нения в мелких экономических системах [2]. Конкретизация этого постулата реализуется в 

авторской гипотезе, состоящей в научном доказательстве необходимости разработки и при-

менения совокупностей цифровых технологий для более мелких объектов, так как цели, за-

дачи, а также проблемы, решению которых должны содействовать цифровые технологии в 

организациях здравоохранения и территориальных системах сельского здравоохранения, су-

щественно различаются между собой.  

B. O’Sullivan, J. Leader на примере изучения систем сельского здравоохранения США, 

Канады, Австралии выдвинули идею, сущность которой заключалась в доказательстве необ-

ходимости формирования научного подхода к сельскому здравоохранению как специфиче-

скому объекту изучения [3].  

В России разработаны документы, в рамках которых сформулированы основные цели и 

задачи цифровизации национальной системы здравоохранения РФ и предложена общая стра-

тегия ее цифровизации [4]. Многие авторы обосновывают недоступность медицинской по-

мощи для части сельского населения, как прямое следствие реформ сельского здравоохране-

ния [5, 6]. П.Н.Козырева и А.Н. Смирнов представили развернутую характеристику динами-

ки сокращения объектов сельского здравоохранения [7]. Среди изученных источников не об-

наружено публикаций, посвященных разработке теоретико-методологических основ и стра-

тегий цифровизации сельского здравоохранения, как основы его организационной устойчи-

вости, обосновывающих взаимосвязь теоретико-методологических и практических аспектов 

формирования цифровизации, отвечающей потребностям сельского населения, что обуслав-

ливает актуальность проводимого исследования.  

Результаты исследования. 

Цифровизация сельского здравоохранения рассматривается автором, как совокупность 

цифровых технологий, применение которых будет востребовано и закреплено в рамках орга-

низационной структуры сельского здравоохранения в качестве инструмента, помогающего 

обеспечивать сельское население, включая население всех сельских территорий (сельских 

административных районов, муниципальных сельских поселений сельских населенных 

пунктов), недостающими видами медицинской помощи. Под цифровым пространством орга-

низационной структуры сельского здравоохранения понимается освоенная участниками 

цифрового взаимодействия, в том числе медицинским персоналом, менеджментом и сель-

ским населением, нуждающимся в медицинской помощи, часть цифровых технологий в рам-

ках совокупности цифровых технологий сельского здравоохранения. Цифровое взаимодей-

ствие определяется в работе как устойчивая взаимосвязь между участниками цифрового 

взаимодействия в цифровом пространстве сельского здравоохранения. Организационная не-

устойчивость сельского здравоохранения представляет собой искажение организационной 

структуры сельского здравоохранения из-за сокращения организаций, оказывающих амбула-

торную и стационарную медицинскую помощь без их полноценного замещения. Под органи-

зационной устойчивостью сельского здравоохранения автор подразумевает организацион-

ную структуру сельского здравоохранения, сбалансированную по всем видам медицинской 

помощи, доступную для сельского населения всех территориальных рангов сельского рассе-

ления России.  

В предыдущих авторских исследованиях были выявлены некоторые теоретические по-

ложения, на основе которых могут быть разработаны принципы цифровизации, востребо-

ванной сельским здравоохранением. Первое теоретическое положение представляет собой 

научную идею, сущность которой заключается в требовании к отношению к сельским терри-

ториям, сельскому здравоохранению и востребованной им цифровизации, как к специфиче-

ским объектам с разнообразными проблемами, разрешение которых требует специальной 
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теоретико-методологической и практической проработки, предложения в каждом случае не-

тривиальных решений. Вторым теоретическим положением стало признание повышенной 

актуальности формирования и внедрения цифровых технологий в сельское здравоохранение, 

организационная устойчивость которого значительно ослаблена предыдущими реформами. 

Формирование хорошо организованного цифрового пространства сельского здравоохранения 

частично могло бы возместить отсутствие организаций здравоохранения, чья медицинская 

помощь стала недоступной для населения в результате реформирования. Третьим теоретиче-

ским положением, значимым для последующей разработки принципов цифровизации сель-

ского здравоохранения, является авторское научное представление о технической и профес-

сиональной ограниченности потенциальных участников цифрового взаимодействия в сель-

ских территориях России из-за отсутствия технических средств и навыков общения сельско-

го населения в цифровом пространстве [8]. Для последующей разработки методологических 

и практических аспектов цифровизации, востребованной сельским здравоохранением и насе-

лением сельской местности, сформулированы некоторые принципы, использование которых 

поможет разрабатывать практические аспекты цифровизации сельского здравоохранения. К 

ним относится:  

- принцип признания необходимости отдельной разработки стратегий или программ 

цифровизации сельского здравоохранения, учитывающих особенности сельского расселения 

в целом, расположение сельских территорий в различных климатических зонах, структурную 

сложность современного сельского расселения, особенности сельского здравоохранения. Не-

обходима проработка систем цифровизации сельского здравоохранения на всех территори-

альных уровнях сельского расселения и ее отражение в нормативно-правовой документации 

и стратегических разработках и региональных программах;  

- принцип необходимости применения стратегического подхода к цифровизации терри-

ториальных систем сельского здравоохранения неоднородных сельских территорий, обу-

словленный «пестротой» проблем сельских территорий в экономической и социальной сфе-

ре, различиями потребностей населения неоднородных сельских территорий в видах меди-

цинской помощи и возможностях их удовлетворения. Стратегический подход поможет опре-

делить стратегические цели и задачи цифровизации в каждом отдельном случае, выявить 

стратегические задачи, содействующие реализации цели, и определить набор цифровых тех-

нологий, необходимых для решения стратегических задач и реализации стратегической цели 

цифровизации в сельских территориях. Существенные различия в условиях жизнедеятельно-

сти, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, в том числе - организациями 

сельского здравоохранения, требует разработки и применения, наряду с программами циф-

ровизации сельских административных районов, формирования программ цифровизации для 

сельских муниципальных поселений и отдельных сельских населенных пунктов;  

- принцип сбалансированного подхода к разработке цифрового пространства в сель-

ском здравоохранении, учитывающий различные потребности в определенных цифровых 

программах кадров системы сельского здравоохранения и сельского населения, нуждающе-

гося в медицинской помощи, и востребованные в рамках системы управления здравоохране-

нием сельских территорий цифровые технологии;  

- принцип учета разнообразия потребностей во внедрении технологий цифровизации в 

территориальные системы сельского здравоохранения, существенно различающиеся между 

собой по экономическим условиям, особенностям системы расселения, природно-

климатическим условиям; людностью сельских поселений, их социально-экономической не-

однородностью; 

- принцип комплексности и сбалансированного формирования всех компонент цифро-

визации сельского здравоохранения.  

Предложенные принципы цифровизации сельского здравоохранения позволили выра-

ботать некоторые методологические положения, применение которых необходимо в процес-

се формирования цифрового пространства, востребованного сельским здравоохранением. В 

их число включена необходимость разработки цифрового пространства сельского здраво-
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охранения для мелких территориальных единиц сельского расселения и организаций здраво-

охранения; учет необходимости разработки востребованных цифровых технологий для ин-

новационных организаций сельского здравоохранения - домовых хозяйств с правом оказания 

доврачебной медицинской помощи, офисов семейных врачей, мобильных бригад скорой ме-

дицинской помощи; отсутствие в определенной части сельских населенных пунктов органи-

заций здравоохранения, обеспечивающих доступную медицинскую помощь или (и) техниче-

ских условий включения медперсонала и населения в процесс цифрового взаимодействия.  

На основании предложенных теоретико-методологических положений выявлены фак-

торы, влияние которых обеспечивает формирование цифрового пространства, востребован-

ного сельским здравоохранением, обусловленные расположением и особенностями сельской 

системы расселения России, социально-экономической неоднородностью ее сельских терри-

торий. К ним относятся:  

- особенности сельского расселения, связанные с расположением в разных климатиче-

ских зонах России. Их характеризует наличие крупных поселений, расположенных на значи-

тельных расстояниях друг от друга на Севере России, и мелких, расположенных на незначи-

тельных расстояниях друг от друга, единиц сельского расселения в южной части России. С 

учетом этих особенностей должны формироваться различные модели цифровизации сель-

ского здравоохранения;  

- наличие средств в муниципальных, региональных, государственных источниках, 

предназначенных для формирования цифрового пространства сельского здравоохранения; 

- организационный статус территориальных систем сельского здравоохранения, отра-

женный в наличии или отсутствии структурных элементов, необходимых для оказания всему 

населению сельской территории амбулаторной, стационарной, скорой медицинской помощи;  

- присутствие организаций, способных разработать и внедрить системы цифровизации, 

а затем обеспечивать контроль над их использованием посредством применения статистиче-

ских и социологических методов;  

- наличие информационных баз, позволяющих оценить эффективность и востребован-

ность цифровых программ представителями администрации сельского здравоохранения, ме-

дицинскими кадрами и населением сельских территорий;  

- наличие/отсутствие мотивации к применению цифровых технологий у населения 

сельских территорий и медицинских кадров; присутствие организаций и эффективных мето-

дов обучения для использования востребованных программ цифровизации.  

Формирование сбалансированной структуры цифрового пространства, обеспечивающе-

го устойчивость цифровизации сельского здравоохранения, его востребованность сельским 

населением и организациями сельского здравоохранения, требует, в первую очередь, разра-

ботки и внедрения признанных научным сообществом и менеджментом теоретико-

методологических основ цифровизации сельского здравоохранения России. На государст-

венном уровне представляется необходимой модернизация законодательных и нормативно-

правовых основ сельской цифровизации посредством включения в существующую законода-

тельную базу статей о цифровизации сельского здравоохранения. На региональном уровне 

необходима разработка специализированных стратегий сельского здравоохранения региона. 

На муниципальном уровне нужна разработка и применение стратегий в сельских поселениях 

с особыми социально-экономическими условиями и показателями здоровья населения. К их 

числу могут быть отнесены: показатели смертности населения, показатели повышенной дет-

ской смертности, превышающие средние по области или повышенные эпидемиологические 

риски, связанные с приграничным местонахождением сельских территорий.  

Разработка стратегии цифровизации в сельском административном районе предполага-

ет:  

- формирование и юридическое закрепление организационной структуры, ответствен-

ной за разработку и внедрение цифровых технологий в данном сельском административном 

районе; 
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- выработку стратегической цели и задач формирования цифрового пространства сель-

ского здравоохранения в сельском административном районе, как инструмента, содейст-

вующего повышению доступности и качества медицинской помощи населению сельского 

административного района, снижению нагрузки медперсонала по оформлению документа-

ции, консультационной поддержке медперсонала;  

 - проведение мониторинга применения цифровых технологий медицинскими кадрами, 

организациями здравоохранения административного района на всех территориальных уров-

нях; 

- проведение мониторинга возможностей и ресурсов сельского населения по использо-

ванию цифровых технологий в сельском здравоохранении; 

- выбор востребованных в сельском здравоохранении цифровых технологий и форми-

рование структур (контуров) цифровизации;  

- выделение внутри сельских административных районов муниципальных поселений и 

населенных пунктов, нуждающихся в разработке и использовании особых контуров цифро-

визации здравоохранения из-за экологических, профессиональных, эпидемиологических уг-

роз повышения показателей смертности и снижения показателей продолжительности жизни, 

детской смертности;  

- определение основных технических, финансовых, кадровых ресурсов для разработки 

новых и использования существующих программ, необходимых для решения стратегических 

задач и реализации стратегической цели формирования цифрового пространства системы 

здравоохранения сельского административного района, их адаптация к применению к реали-

ям села, разработки, в случае необходимости, новых технологий, обеспечивающих потреб-

ности населения и медицинских кадров;  

- экспериментальное введение цифровых технологий в территориальную систему здра-

воохранения отдельных сельских административных районов с уравненными климатически-

ми, экологическими, социально-экономическими условиями жизни, основными показателя-

ми здоровья населения, инфраструктурной обеспеченностью. Анализ результатов экспери-

мента в виде сравнения по основным показателям состояния здоровья населения территории 

с внедренными цифровыми технологиями с территориями, не охваченными цифровизацией; 

анализ мотиваций использования цифровых технологий сельским населением и представи-

телями сельского здравоохранения на различных стратификационных уровнях. Доработка 

стратегических программ формирования цифрового пространства системы здравоохранения 

сельских административных районов.  

Заключение. 

Использование совокупности цифровых технологий, востребованных сельским здраво-

охранением, адаптированных к особенностям сельского расселения, специфике функциони-

рования сельского здравоохранения и возможностям сельского населения использовать циф-

ровые программы, станет одним из инструментов, обеспечивающих повышение организаци-

онной устойчивости сельского здравоохранения и доступности медицинской помощи для 

сельского населения. Более значимым для устойчивости систем цифровизации сельского 

здравоохранения механизмом, обеспечивающим востребованность, постоянное применение 

(и, следовательно, устойчивость) цифровых технологий в сельских территориях России, яв-

ляется формирование организационной устойчивости самой системы сельского здравоохра-

нения. Необходимым условием устойчивого развития цифровизации сельского здравоохра-

нения является наличие у сельского здравоохранения самостоятельного организационного 

статуса, позволяющего рассматривать сельское здравоохранение в качестве самостоятельной 

подсистемы национального здравоохранения. Это означает, что сельское здравоохранение 

будет формироваться в соответствии с научно обоснованной схемой размещения сети орга-

низаций здравоохранения, соответствующей особенностям сельского расселения России и 

его структурной сложности; обладать законодательной и нормативно-правовой базой, собст-

венной системой финансирования, соответствующей законодательной и нормативно-

правовой базе, и централизованной системой управления на всех территориальных уровнях. 
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Результаты предпринятого исследования позволили выявить и научно обосновать интегри-

рованный теоретико-методологический и прикладной контур цифровизации, который может 

быть востребован сельским здравоохранением в качестве инструмента, способного восстано-

вить его организационную устойчивость, повысить доступность медицинской помощи для 

населения сельских территорий. На основе выработанных теоретических положений выявле-

ны и обоснованы принципы формирования устойчивого цифрового пространства сельского 

здравоохранения и разработаны стратегические направления цифровизации территориальной 

системы здравоохранения сельского административного района.  

 

 

Список источников 

1.Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М. 1986. - С. 5-429 

2.Ансофф И.Стратегическое управление. М. 1989. - С.2-303. 

3. O’Sullivan B., Leader J., Couch D., Purnell J. Rural Pandemic Preparedness: The Risk, Re-

silience and Response Required of Primary Healthcare // Risk Management and Healthcare Policy. 

2020. Volume 13. P. 1187–1194.  

4. Цифровизация здравоохранения России. – URL:  https://zdrav.expert/index.phpB8 

5. Колесников А.В. Здравоохранение в сельской местности // Вестник сельского разви-

тия и социальной политики. 2019. №3(23). С. 30-37. 

6. Белова Н.И.Сельское здравоохранение: состояние, тенденции // Социологические ис-

следования. 2017. №3. С.98-105. 

7. Козырева П.Н..Смирнов А.И. Проблемы медицинского обслуживания в сельской ме-

стности // Гуманитарий Юга России. 2018. Том 7. №4. С. 33-49 

8. Индикаторы цифровой экономики: 2020 : статистический сборник / Г. И. Абдрахма-

нова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 

М.: НИУ ВШЭ, 2020. 360 с.  

 

References 

1. Prigozhin I., Stengers I. Order from chaos. 1986: 5-429. (In Russ) 

2.Ansoff I. Strategic Management. 1989: 2-303. (In Russ) 

3. O'Sullivan B., Leader J., Couch D., Purnell J. Rural Pandemic Preparedness: The Risk, Re-

silience and Response Required of Primary Healthcare. Risk Management and Healthcare Policy. 

2020;(13): 1187-1194. 

4. Digitalization of healthcare in Russia. – URL: https://zdrav.expert/index.phpB8 (In Russ) 

5. Kolesnikov A.V. Health care in rural areas // Bulletin of Rural Development and Social 

Policy. 2019. No. 3(23). pp. 30-37. (In Russ) 

6. Belova N.I.Rural healthcare: state, trends. Sociological research. 2017;(3):98-105. (In 

Russ) 

7. Kozyreva P.N..Smirnov A.I. Problems of medical care in rural areas. Humanities of the 

South of Russia. 2018;7(4): 33-49. (In Russ) 

8. Indicators of the digital economy: 2020: statistical collection. 2020: 360. (In Russ) 
 

Информация об авторе  
В.Н. Рубцова – доктор экономических наук 
  
Information about the author  
V.N. Rubtsova  – Doctor of Economic Sciences  
 
Статья поступила в редакцию 07.09.2022; одобрена после рецензирования 23.09.2022;  
принята к публикации 07.10.2022. 
 
The article was submitted 07.09.2022; approved after reviewing 23.09.2022;  
accepted for publication  07.10.2022. 

https://orcid.org/0000-0002-8664-7256
https://orcid.org/0000-0002-5206-9072
https://orcid.org/0000-0002-6073-2161
https://www.dovepress.com/risk-management-and-healthcare-policy-journal
https://www.dovepress.com/risk-management-and-healthcare-policy-archive56-v1468


 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

- 91 - 

Региональные агросистемы: экономика и социология. 2022. № 3. С. 91-99. 
Regional agrosystems: economics and sociology. 2022;(3):91-99. 
 
Научная статья 

УДК 316.4 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Анна Александровна Вяльшина
1
 

Институт аграрных проблем – обособленное структурное  

подразделение Федерального государственного бюджетного  

учреждения науки Федерального исследовательского центра  

«Саратовский научный центр Российской академии наук»,  

г. Саратов, Россия, iagpran@mail.ru  
 

Аннотация. В работе представлен анализ теоретических и практических подходов, 

направленных на смену приоритетов развития сельских территорий в условиях социально-

экономической нестабильности. Показано, что теоретико-методологический подход --

устойчивости через преодоление уязвимости - обладает потенциалом практического при-

менения при оценке возможностей поглощения действия негативных факторов, адаптации 

к изменившимся условиям и при поиске возможностей восстановления. Проанализирован 

опыт стран ЕС в смещении приоритетов сельского развития с территориальной сплочен-

ности к территориальной справедливости. Сделан вывод о том, что полученные результа-

ты исследования могут быть использованы при корректировке стратегий комплексного со-

циально-экономического развития сельских территорий России. 

Ключевые слова: сельские территории, приоритеты, глобальные тренды, социально-

экономическая нестабильность. 

Для цитирования: Вяльшина А.А. Изменение приоритетов развития сельских терри-

торий в условиях усиления глобальной нестабильности // Региональные агросистемы: эко-

номика и социология. 2022. № 1. C 91-99. 

 
Original article 

 

CHANGING PRIORITIES OF RURAL DEVELOPMENT  
IN CONDITIONS OF INCREASING GLOBAL INSTABILITY 
 

Anna A. Vyalshina 

Institute of Agrarian Problems - Subdivision of the Federal State Budgetary 

Research Institution Saratov Federal Scientific Center of the Russian Acad-

emy of Sciences, Saratov, Russia, iagpran@mail.ru  

 

Abstract. The paper presents an analysis of theoretical and practical approaches aimed at 

changing the priorities of rural development in conditions of socio-economic instability. It is shown 

that the theoretical and methodological approach of resilience through overcoming vulnerability 

has the potential of practical application in assessing the possibilities of absorbing the effects of 

negative factors, adapting to changed conditions and searching for recovery opportunities. The ex-

perience of the EU countries in shifting the priorities of rural development from territorial cohesion 

to territorial justice is analyzed. It is concluded that the obtained results of the study can be used to 

adjust the strategies of integrated socio-economic development of rural areas of Russia. 

 

                                                           
1
 © Вяльшина А.А., 2022 

https://www.teacode.com/online/udc/31/316.334.2.html


 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

- 92 - 

Keywords: rural areas, priorities, global trends, socio-economic instability. 

For citation: Vyalshina A.A. Changing priorities of Rural Territories Development in Condi-

tions of Increasing Global Instability. Regional agricultural systems: economics and sociology. 

2022;(1):91-99. (In Russ) 

 

Введение. 

Развитие сельских территорий в глобальном масштабе имеет особое значение для дос-

тижения целей, обозначенных в повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 

года (2030 Agenda for Sustainable Development). Основная задача и руководящий принцип 

этого документа - никого не оставить без внимания. В результате нерешенности застарелых 

проблем и возникновения новых вызовов в результате пандемии COVID-19 в обществе и по-

литических кругах назрело понимание необходимости пересмотра представлений о развитии 

сельских территорий. В большинстве развитых стран предполагается перенесение акцентов в 

развитии села с второстепенных позиций на первый план. Ключевыми факторами пересмот-

ра стратегических принципов развития сельских территорий становятся, во-первых, нарас-

тающие проблемы бедности и неравенства, обусловленные низкой доступностью возможно-

стей занятости, качественных услуг образования, здравоохранения, социального обслужива-

ния, неразвитостью неаграрных видов деятельности на селе. Во-вторых, бурное развитие 

цифровых технологий, которое меняет основы нынешнего сельско-городского неравенства. 

Быстрый технический прогресс, с одной стороны, создает возможности сокращения разрыва 

в социально-экономическом развитии между городом и селом, а с другой – создает предпо-

сылки для консервации неравенства для наиболее уязвимых социальных групп населения. В-

третьих, нарастание экологических проблем, которое оказывает неблагоприятное воздейст-

вие на сельское хозяйство и сельские территории. Интенсивная сельскохозяйственная дея-

тельность в отдельных регионах приводит к загрязнению поверхностных и грунтовых вод, 

деградации водных экосистем, комплексному нарушению почв и растительного покрова, 

уменьшению содержания витаминов и микроэлементов и накопление вредных веществ в 

продукции растениеводства и животноводства (нитратов, пестицидов, гормонов, антибиоти-

ков). В этих условиях проблема экологической оптимизации сельскохозяйственного произ-

водства приобретает первостепенное значение.  

За последние несколько лет экономика Российской Федерации переживает ряд кризис-

ных явлений, связанных как с последствиями пандемии COVID-19, так и санкционного дав-

ления ряда западных стран. Происходит вынужденная перестройка финансовых, социально-

экономических, демографических потоков ресурсов. Сельские территории страны являются 

активным участником этих процессов. Учитывая серьезные противоречия в достижении це-

лей устойчивого развития российского села в предыдущие годы, необходим поиск инстру-

ментов ослабления межрегиональной экономической и социальной дифференциации сель-

ских территорий и активного включения их в процессы интенсификации экономического 

роста страны. В этих условиях Правительство РФ утвердило новую Стратегию развития аг-

ропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г., учитывающую новую эко-

номическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. Она на-

целена на  повышение уровня продовольственной безопасности, увеличение объемов экс-

порта сельхозпродукции, вовлечение новых земель в сельскохозяйственный оборот, а также 

внедрение цифровых сервисов. В этих условиях актуальным представляется поиск новых 

подходов для эффективной интеграции сельских территорий России в процессы посткризис-

ного восстановления экономики.  

Целью исследования является анализ и обобщение имеющихся теоретических и прак-

тических подходов к изменению приоритетов развития сельских территорий.  

Методы исследования. 

Главными методами исследования стали анализ нормативных документов междуна-

родных организаций (ООН, ФАО), регламентирующих концентрацию усилий на поиске пу-

тей для перехода устойчивому развитию сельских территорий; обобщение опыта отдельных 
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стран, добившихся видимых успехов в этой области, а также обзор отдельных теоретических 

подходов, способствующих пониманию детерминации происходящих процессов и оценке 

внутренних источников преодоления негативных тенденций.  

Результаты исследования. 

Теории развития сельских территорий столь же разнообразны, как и реальный опыт их 

развития в различных регионах и странах мира, и необходимо использовать этот опыт, чтобы 

выработать направления (приоритеты) для превращения ресурсов села в драйвер устойчиво-

го развития. Усиление глобализации и радикальные технологические изменения открыли но-

вые возможности для реиндустриализации и общей трансформации экономики, и необходи-

мо понять, какие стратегии могут позволить странам использовать эти новые возможности.  

Модели и движущие силы пространственного сосуществования сельских и городских 

районов являются важным стратегическим вопросом развития сельских территорий. Много-

образие проблем в этом контексте сосредоточено в разных сферах, начиная от вопросов раз-

граничения (демаркации) города и села, заканчивая выбором подходящих моделей сельско-

хозяйственного развития для территорий разного типа. Основываясь на понимании нацио-

нальных социально-экономических условий и наличии ресурсов, действующие стимулы и 

правила должны быть скорректированы для обеспечения оптимального сочетания (комбина-

ции) сельскохозяйственных моделей, соответствующих целям устойчивого развития. Особое 

внимание необходимо уделять сокращению бедности и неравенства в сельской местности. 

Важно отметить, что опыт развивающихся стран свидетельствует о том, что усилия по со-

кращению бедности не всегда приводят к сокращению неравенства как внутри локального 

сообщества, так и между городом и селом. Например, в Китае, Индии и Индонезии неравен-

ство в сельских районах либо увеличилось, либо оставалось неизменным, в то время как бед-

ность в сельской местности в период с 2000-х по 2010-е годы существенно снизилась [1]. Те 

же экономические факторы, которые приводят к сокращению бедности, могут вызвать рост 

неравенства.  Развитие сельского хозяйства, являющегося ключевым фактором сокращения 

бедности на селе, может усугублять неравенство из-за различий в доступе к основным видам 

ресурсов и в способностях разных социальных групп  использовать преимущества экономи-

ческого роста.  

Особое внимание при стратегическом планировании устойчивого развития сельских 

территорий, особенно в развитых странах, уделяется моделям и особенностям урбанизации 

(широко распространяющаяся сегодня концепция «урбанизации на местах»). Эксперты счи-

тают, что глобализация и активное развитие новых цифровых технологий делают идею ур-

банизации на местах реалистичной. Отдельные исследователи доказывают, что в условиях 

глобальной экономики некоторые страны могут индустриализироваться и достичь более вы-

соких уровней производительности даже при более высокой доле сельского хозяйства и 

сельского населения [2]. Новые цифровые технологии подрывают основу технологического 

обоснование различий между городом и деревней. Как показал опыт пандемии COVID-19, 

многие виды экономической деятельности, которые раньше считались городскими, теперь 

могут осуществляться из сельской местности. Интернет сделал возможным для жителей 

сельских территорий такой же доступ к информации, услугам и развлечениям, как и для жи-

телей городских районов. Эти фундаментальные изменения создают материальную основу 

для ликвидации разрыва между сельскими и городскими районами и для широкой реализа-

ции идеи урбанизации на местах.  Поэтому при формировании политики устойчивого разви-

тия сельских территорий необходимо максимально использовать эту возможность для улуч-

шения качества жизни и уровня доходов сельского населения. 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на пери-

од до  2030 года нацелена на создание условий для обеспечения стабильного повышения  ка-

чества и уровня жизни сельского населения [3]. С момента принятия Стратегии в 2015 г. до 

2020 г. эффективного развития отраслей социальной инфраструктуры на селе не произошло. 

Сельские жители, проживающие в поселениях до 5 000 человек, наиболее значимыми труд-

ностями в месте проживания называют проблемы с качеством и доступностью социальной 
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инфраструктуры (плохое состояние дорог, слабая организация работы общественного транс-

порта и жилищно-коммунального хозяйства, недоступность услуг здравоохранения и обра-

зования, отдаленность аптек, торговых точек, мест проведения досуга, объектов культуры и 

спорта) [4]. Анализ предложенных в Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года механизмов и инструментов решения постав-

ленных задач, а также регулярное сокращение объемов финансирования на эти цели  свиде-

тельствует о несоответствие между декларацией и реализацией соответствующей политики.  

Ключевыми недостатками современных механизмов развития сельских территорий яв-

ляются, во-первых, отсутствие комплексного подхода к управлению сельским развитием как 

на федеральном, так и региональном уровнях (в государственных программах по развитию 

cоциально-инфраструктурных отраслей «сельская» строка отсутствует). Во-вторых, несо-

вершенство  нормативно-правовой базы сельского  развития, а именно отсутствие Федераль-

ного закона, регламентирующего правовые основы разработки и реализации  комплексной 

политики сельского развития. В-третьих, ограниченный доступ сельского населения к мате-

риально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, к  рынкам сбыта продук-

ции из-за низкого  уровня  развития сельской рыночной и инженерной инфраструктуры и 

сельскохозяйственной кооперации. В-четвертых, слабая заинтересованность сельскохозяйст-

венных организаций и других субъектов хозяйственной деятельности на селе в развитии со-

циальной и инженерной инфраструктуры села. В-пятых, хронический дефицит сельских му-

ниципальных бюджетов на фоне нестабильности и недостаточного уровня финансирования 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий  в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства. Таким образом, отсутствие целостного комплекс-

ного подхода к развитию сельских территорий с четко сформулированными принципами, 

механизмами и инструментами реализации не создает предпосылок для повышения качества 

жизни жителей села. 

События последних лет, такие как пандемия COVID-19 и колоссальное санкционное 

давление западных стран, большинство исследователей можно рассматривать как события, 

имеющие потенциал нанесения ущерба в различных сферах жизнедеятельности. Наиболее 

подходящей теоретической концепцией для изучения последствий этих глобальных неста-

бильностей для продовольственных систем и развития сельских территорий является подход 

уязвимости и устойчивости (vulnerability and resilience approach) [5].  

Уязвимость характеризуется как степень, в которой система или ее составная часть мо-

гут негативно (с отрицательными для себя последствиями) реагировать на опасное событие 

или катастрофу. Концепция уязвимости позволяет оценить риски, связанные с физическими, 

социальными и/или экономическими последствиями катастрофы для системы или ее компо-

нентов. Концепции устойчивости в научной литературе можно сгруппировать в соответствии 

с определениями жесткой и мягкой устойчивости [6]. Жесткую устойчивость можно описать 

как непосредственную, собственную силу систем в ситуации, когда они подвергаются давле-

нию в условиях бедствия. Поэтому, устойчивость в случае бедствия может быть определена 

как противоположность хрупкости. Повышение устойчивости системы может быть достиг-

нуто путем реализации специальных мер по противодействию, направленных на снижение 

вероятности разрушения системы в результате бедствия. Таким образом, с наличием устой-

чивости системы уровень ущерба имеет тенденцию к снижению для опасности определенной 

интенсивности. Концепция мягкой устойчивости связана со способностью систем поглощать 

опасные события и восстанавливаться после них, не сталкиваясь с крайними отклонениями в 

функциях или устройстве систем. Это связано с адаптивностью системы, определяемой как 

способность системы приспосабливаться к последствиям бедствия.  

Большинство исследователей предлагают особое внимание уделять изучению экономи-

ческих и социальных рисков как пандемии, так и западных санкций, связанных с банкротст-

вом предприятий, переориентацией экспортных и импортных потоков как продуктов пита-

ния, так и сопутствующих товаров (оборудования, комплектующих, удобрений, семян, кор-

мов и т.д.), потерей дохода, безработицей, бедностью, неравенством [7; 8; 9; 10; 11] (табл. 1).  
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Таблица 1 - Опасности и риски глобальных нестабильностей для сельских систем 
ОПАСНОСТИ РИСКИ 

Сельские сообщества 
Болезни, проблемы со здоровьем, летального исхода; стрессы и травмы для 

людей, их семей и родственников  

Фермеры и другие  

сельхозпроизводители 

Сокращение каналов сбыта произведенной продукции, рост издержек про-

изводства, проблемы с трудовыми ресурсами, трудности с выполнением 

долговых обязательств 

Товары и услуги  Потери сельхозпродукции, пищевые отходы.  

Среда  
Негативное воздействие на почвы, экосистемы, потери растительного и 

животного мира.  

Экономическое развитие  

аграрного сектора  

Сбои в экспорте и импорте продовольствия и сопутствующих товаров, эко-

номический кризис, банкротство предприятий, потеря дохода, безработица, 

бедность, неравенство.  

Социальные последствия  
Общее отсутствие продовольственной безопасности, расширение социаль-

но уязвимых групп населения, консервация бедности и маргинализации   

 

Концепция уязвимости предполагает сочетание риска со способностью справляться с 

негативными последствиями катастрофического события. Уязвимость сельскохозяйственных 

систем или сельских территорий можно определить как степень, в которой они или их части 

могут пагубно отреагировать на опасное событие или бедствие [12]. Например, люди могут 

быть «уязвимыми», если доступ к определенным ресурсам является наиболее важной про-

блемой в обеспечении минимально необходимого дохода. Люди, имеющие хороший доступ 

к таким ресурсам как финансовый капитал, различные инструменты управления, знания, ин-

новации и оборудование, могут восстанавливаться быстрее и с наименьшими последствиями. 

При этом, наиболее уязвимые группы, не способные поддерживать безопасный уровень до-

ходов или не имеющие «подушки безопасности», как правило, ограничены в выборе и дос-

тупе к финансам, инструментам, оборудованию, знаниям и другим ресурсам.  

 

Таблица 2 - Подверженность сельхозтоваропроизводителей и сельских сообществ  

различным физическим, социальным и экономическим опасностям, вызванным  

глобальными событиями, и зоны анализа уязвимости 
ОПАСНОСТЬ ОБЛАСТИ АНАЛИЗА УЯЗВИМОСТИ 

Физическая опасность  

Физическая уязвимость связана с имеющимися активами, способными покрыть 

возможные потери в период бедствия, а также другой социальной инфраструк-

туры, необходимой для существования сельских сообществ. Анализ уязвимости 

включает изучение основных рисков, с которыми сталкиваются критически 

важные объекты, необходимых для безопасного существования и надлежащего 

функционирования сельских сообществ в условиях пандемии COVID-19 (экс-

тренные и другие жизненно важные услуги, материально-техническое обеспече-

ние, коммуникационная и транспортная инфраструктуры и т. д.)  

Социальные опасности  

Социальная уязвимость связана с наиболее уязвимыми группами общества в 

сельской местности. Анализ крайней уязвимости должен учитывать риски, с 

которыми сталкиваются наиболее уязвимые группы, включая семьи с низким 

доходом, одиноких, пожилых людей, инвалидов, детей.  

Экономические опасности  

Экономическая уязвимость связана с потерей экономических активов и наруше-

нием производственных процессов сельскохозяйственных систем. Основной 

анализ уязвимости должен учитывать риск разрушения физической и социаль-

ной инфраструктуры, включая затраты на ремонт или замену, а также потерю 

сельскохозяйственного производства, риски безработицы, риски для жизненно 

важных услуг и неравенство доходов.  

Опасности для окружающей 

среды  

Анализ уязвимости окружающей среды должен исследовать риск разрушения 

почвы, потери фауны и флоры.  

 

Устойчивость системы зависит от трех основных возможностей, встроенных во внут-

рисистемные отношения и взаимодействия: способности поглощения (абсорбции), адаптации 

и восстановления. Способность поглощения (абсорбционная способность) системы может 

быть определена как ее эндогенная характеристика, которая характеризует ее способность 

нейтрализовать разрушительный эффект катастрофы или отдельных ее компонентов (по на-
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правлениям ее влияния). Адаптивная способность системы - это динамическая способность 

системы внутренне изменяться и успешно адаптироваться к последствиям ситуации неопре-

деленности. Восстановительная способность системы, как правило, связана с динамической 

деятельностью различных структур, которые являются экзогенными для системы (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Возможности устойчивости систем перед ситуациями глобальной  

нестабильности. 
Возможности Абсорбционное Адаптивное Восстановительное 

Основные  

характеристики 

Действует немедленно с на-

чалом бедствия, поглощая 

негативные воздействия с 

небольшими усилиями или 

без них. 

Необходимые действия, 

предпринятые после катаст-

рофы, для обеспечения вос-

становления системы 

Возможность простого 

регулирования работы сис-

темы после стихийного 

бедствия 

Примеры 

Хранение продуктов питания 

(«про запас»), которое может 

использоваться для обеспе-

чения безопасности поставок 

продукции при различных 

ограничениях, которые мо-

гут вызвать перебои в по-

ставках 

Новые возможности для 

бизнеса и фермеров, такими 

как электронная торговля и 

бесконтактные поставки 

Государственные субсидии 

для покрытия потерь фер-

меров, понесенных во вре-

мя пандемии из-за свора-

чивания рынков сбыта или 

нехватки рабочей силы 

Требуемые усилия 
Автоматическое поглощение 

негативных воздействий 

Нужны только внутренние 

усилия 

Часто необходимы внеш-

ние усилия 

Период времени 

Жизненно важен только на 

начальных этапах перебоев в 

работе системы 

Важно только на начальном 

этапе нарушения функцио-

нирования системы 

Кратковременное регули-

рование работы системы 

невозможно, требуется 

система целенаправленных 

мер восстановления 

 

Проведенный анализ факторов влиянии глобальных нестабильностей на развитие сель-

ских территорий в рамках концепции «риск-уязвимость-устойчивость» позволит определить 

наиболее эффективные меры и инструменты политики, необходимые для повышения устой-

чивости функционирования систем  жизнедеятельности на селе и снижению их уязвимости в 

ситуации глобальной нестабильности.  

Приоритетность устойчивого развития сельских территорий во многих странах стиму-

лирует поиск подходящих обоснований для учета многообразия факторов и барьеров, пре-

пятствующих достижению цели. Например, политика ЕС в отношении устойчивого развития 

сельских районов в последние годы смещается от идеи территориальной сплоченности (на 

основе перераспределения финансовых ресурсов ЕС в пользу наиболее отсталых террито-

рий) к идее территориальной справедливости, ключевым моментом которой является всесто-

роннее вовлечение местных сообществ в решение локальных проблем. В Европе считают, 

что территориальная справедливость - это подход, стремящийся учитывать многообразие 

сельских районов на основе наделения местных сообществ полномочиями конструировать 

индивидуальный путь перехода, наиболее соответствующий их текущей ситуации и возмож-

ностям развития [13]. Европейская Комиссия продвигает идею подготовки стратегических 

планов развития сельских районов с неизменными  приоритетами (новые рабочие места, со-

действие социальной интеграции, решение демографических проблем, новые сельские про-

изводственно-сбытовые цепочки, возобновляемые источники энергии, биоэкономика, экоту-

ризм), но на основе нового лидерского подхода. Этот подход требует управления с участием 

сельского населения, он считается инновационным способом поддержки развития и вовлече-

ния третьего сектора. Специфика нового лидерства основана на таких принципах как зональ-

ный подход; принцип взаимодействия «снизу вверх»; местное партнерство; расширение со-

циальных инноваций; интеграция разных секторов экономики; межтерриториальное сотруд-

ничество; децентрализованное управление и финансирование.  

Новые пространства и модели управления на основе этого подхода появились в контек-

сте «Закона о благополучии будущих поколений» Уэльса [14]. Здесь было предложено соз-
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дание так называемых «Советов по общественным услугам», которые в значительной степе-

ни основаны на границах местных властей и которым поручено производить оценки местно-

го благосостояния и устанавливать локальные задачи по достижению целей национального 

благополучия. Такое делегирование ответственности Советам можно рассматривать как по-

зитивную попытку пространственно распределить справедливость в Уэльсе, позволив раз-

ным представлениям о благополучии проявиться в различных сферах местного самоуправле-

ния. В результате, на местах проявились разные акценты. Оценка благополучия, проведенная 

в постиндустриальном регионе на юго-востоке Уэльса, например, подчеркивает проблемы, 

связанные с хроническими заболеваниями местного населения, межпоколенческими моде-

лями бедности и необходимостью обеспечить качественный старт для детей и сельской мо-

лодежи. На валлийскоязычном северо-западе Уэльса определили необходимость сохранения 

сообществ, защиты и продвижения валлийского языка, преодоление последствий демогра-

фических изменений и обеспечения доступности жилья. Иными словами, подход территори-

альной справедливости, подкрепленный соответствующими институтами разработки и реа-

лизации политики распределения ресурсов, позволяет воплотить в жизнь идею дифференци-

рованного подхода к развитию сельских территорий. 

Заключение. 

Таким образом, глобальная нестабильность обострила необходимость поиска принци-

пиально новых путей решения проблемы обеспечения устойчивости развития сельских тер-

риторий. Формирование новой парадигмы социального развития российского села могло бы 

способствовать не только лучшему пониманию внутренних предпосылок преодоления уяз-

вимости сельских территорий, но и разработке эффективных механизмов и инструментов их 

экономического развития. Научное значение новой парадигмы заключается в возможности  

развивать теоретические, методические и практические направления совершенствования 

стратегического управления сельскими территориями в условиях постоянной глобальной со-

циально-экономической нестабильности.  
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Аннотация. В статье определяются приоритеты развития социоресурсного потен-

циала малых КФХ и предлагаются рекомендации по его совершенствованию в постпанде-

мийный период. Обосновано, что социальный потенциал малых хозяйствующих субъектов, 

спроецированный на экзистенциальные основы существования человека, является базовым 

основанием для защитных социальных практик в периоды потрясений. Показано, что спе-

цифический социохозяйственный стиль малых КФХ обеспечивает надежность существова-

ния и возможность продолжения хозяйственной деятельности их владельцам в состоянии 

возросшей уязвимости. На основе анализа проблемных моментов образовательно-

профессионального и ментального элементов социальных ресурсов малых форм хозяйство-

вания разработаны рекомендации по их совершенствованию. Полученные выводы могут 

быть использованы для разработки направлений аграрной политики, способствующих укре-

плению социальной базы и восстановлению устойчивого функционирования малых КФХ. 

Ключевые слова: малые КФХ, социальные ресурсы, приоритеты, экзистенциальность, 

институциональное регулирование, социальная специфика, постпандемийный период. 
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Abstract. The article defines the priorities for the development of the social and resource 

potential of small peasant farm economies and offers recommendations for its improvement in the 

post-pandemic period. It is substantiated that the social potential of small business entities, 

projected onto the existential foundations of human existence, is the basis for protective social 

practices in troubled period. It is shown that the specific socio-economic style of small peasant farm 
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economies ensures the reliability of existence and the possibility of continuing economic activity for 

their owners in a state of increased vulnerability. Based on the analysis of the problematic aspects 

of the educational, professional and mental elements of social resources of small forms of farming, 

recommendations were developed for their improvement. The findings can be used to develop 

agrarian policy directions that help strengthen the social base and restore the sustainable 

functioning of small peasant farm economies. 

Key words: small peasant farm economies, social resources, priorities, existentiality, 

institutional regulation, social specifics, post-pandemic period.  

For citation: Nechaeva I.A. Priorities for the development of social resources of small 
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Введение. 

Ограничения, веденные в ответ на распространение пандемии COVID-19, существенно 

изменили общественный взгляд на процессы существования сельских сообществ, актуализи-

ровав проблемы безопасности жизнедеятельности их представителей — физической, эконо-

мической, социальной [1, с. 112]. Расширение ареала социальной уязвимости способствовало 

распространению мнения, что жизнь может развиваться непредсказуемо, и опору в периоды 

потрясений следует искать только во внутреннем социоресурсном потенциале субъектов, 

спроецированном на самосохранение и экзистенциальные основы существования человека. 

Данная проблемная ситуация, в которой сегодня существуют представители малых 

форм аграрного предпринимательства, нуждается в социологическом осмыслении. В связи с 

этим актуальность исследования определяется необходимостью определения приоритетных 

направлений, способствующих восстановлению устойчивости жизнедеятельности предста-

вителей малых КФХ на основе совершенствования их социоресурсного потенциала. 

Цель исследования состоит в определении приоритетов развития социоресурсного по-

тенциала малых КФХ и разработке рекомендаций по его совершенствованию. Полученные 

выводы необходимы для разработки направлений аграрной политики, активизирующих про-

цессы развития малых КФХ. В качестве основных методов исследования использовались ме-

тоды синтеза и вторичного анализа данных. 

Результаты исследования. 

Внутренний потенциал хозяйствующих субъектов, рассматриваемый нами в качестве 

социальных ресурсов, представляет собой целостное образование, состоящее из взаимосвя-

занных между собой социальных элементов, ведущим из которых выступает инициативный 

субъект, движимый собственными актуальными  мотивами деятельности [2, с. 148]. Опира-

ясь на имеющиеся в его распоряжении социальные и экономические возможности, квалифи-

кацию, ментальность, он преобразует социохозяйственную реальность. Системность данного 

теоретического понимания позволила сделать вывод о том, что усиление либо ослабление 

какого-либо ресурсного элемента влияет на устойчивость и функционирование всей социо-

ресурсной конструкции субъекта малого аграрного предпринимательства, в существенной 

степени определяя его жизнеспособность сельском пространстве [3, с. 107-116]. 

Восстановление социального баланса в секторе малого хозяйствования зависит от на-

личия у хозяйствующих субъектов следующих возможностей: финансов (дохода), образова-

ния, квалификации, ментальной предрасположенности к предпринимательству. Субъекты, 

обладающие достаточным социальным потенциалом, как правило, обладают и доступом к 

необходимым индивиду дополнительным ресурсам на различных уровнях взаимодействий. В 

результате этого они становятся менее уязвимыми в пандемический период и быстрее вос-

станавливают утраченные экономические позиции, чем те, кто не обладает данным запасом 

прочности. Ряд исследователей подчеркивают, что представители некоторых сельских соци-

альных групп, которые не могут поддерживать определенный уровень доходов, автоматиче-

ски лишаются доступа к кредитам, оборудованию, специализированному образованию и 

другим необходимым ресурсам. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

- 102 - 

Анализ деятельности малых хозяйствующих субъектов, занятых сельскохозяйственным 

трудом, позволяет сделать вывод, что именно она обеспечивает экзистенциальные основы 

существования человека, давая ему ощущение безопасности и прочности социальных пози-

ций. Исследование социальных аспектов сельскохозяйственной занятости в секторе малых 

КФХ подтвердило ее особую значимость для индивидов, т.к. именно она обеспечила надеж-

ность их существования и возможность продолжения хозяйственной деятельности в услови-

ях пандемии (табл. 1). Запас социальной прочности хозяйств сосредоточен в росте удовле-

творенности фермеров уровнем доходов с 53,1% до 74%; режимом труда с 69,2% до 86,3%; 

общей надежности сферы фермерской занятости с 56, 8% до 82% [4]. 

 

Таблица 1 - Удовлетворенность фермеров различными аспектами работы (%%) 
Параметры 2011 г. 2018 г. 2020 г. 

Заработок (доход) 53,1 63,7 74,0 

Надежность сферы занятости 56,8 73,3 81,8 

Режим работы 69,2 82,4 86,3 

Условия труда 58,2 85,4 85,6 

Профессиональная удовлетворенность 65,1 81,8 87,2 

Моральная удовлетворенность 74,3 83,1 91,8 

Источник: составлено автором по данным Росстата РФ (Комплексные наблюдения условий жизни населения в 

2011, 2018, 2020 гг.) [4] 

 

Усиление институциональной поддержки малых КФХ в условиях пандемии и постпан-

демийный периоды дало возможность ряду хозяйств продолжить свою деятельность за счет 

государственных программ поддержки, предоставления грантов, субсидий, отсрочек по вы-

платам кредитов. Однако процесс государственной поддержки хозяйств, как правило, ос-

ложняется рядом социальных проблем. Основными среди них выступают -  неудовлетворен-

ный спрос на участие в данных программах и получение финансовой помощи; бюрократиза-

ция процесса (длительность получения ряда разрешений и лицензий); обилие завышенных 

требований к кандидатам в новые фермеры. 

В России постоянно создаются некие институциональные регуляторы развития фер-

мерства. Но обычно они осуществляют информационно-правовое сопровождение фермеров. 

Выделяемой же финансовой поддержки явно недостаточно для того, чтобы повысить пред-

принимательскую активность в селах. В научном дискурсе существует мнение, что чем ак-

тивнее осуществляется институализация и правовое регулирование процессов в фермерском 

сегменте, тем выше эффективность и интенсивность сельскохозяйственной деятельности [5, 

с. 155]. В России же институциональное и правовое регулирование сельскохозяйственного 

сектора мало способствует устойчивому развитию малых КФХ. 

Рекомендации по коррекции ситуации, на наш взгляд, необходимо сконцентрировать 

на усилении финансовой поддержки и повышении доступности перехода в фермерское со-

словие. В связи с эти предлагается: 

- законодательно закрепить социально-статусное и финансовое равноправие малых и 

крупных форм сельхозпроизводства, т.к. в настоящее время существует значимая диспро-

порция в распределении финансов между ними; 

- расширить информационное консультирование по возможностям поддержки ферме-

ров, освоению фермерской профессии; организовать индивидуальное курирование фермеров 

по необходимым вопросам; 

- оптимизировать и упростить бюрократический путь для будущих фермеров путем со-

кращения списка необходимых требований для желающих получить грант на создание фер-

мерского хозяйства (семейной фермы). 

Анализ образовательно-профессионального элемента социальных ресурсов позволил 

выявить тенденцию, связанную с недостаточностью специализированных знаний среди фер-

меров. Их образовательное пространство сегодня представлено пропорцией – 70%, имеющих 
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высшее и средне-специальное образование, и 30%, имеющих профессионально-техническое 

и среднее образование [6]. 

В результате анализа статистических параметров выявлена особая потребность в до-

полнительных фермерских компетенциях, которая проявляется в зоне специализированного 

сельскохозяйственного образования. У фермеров с высшим образованием только половина 

имеет сельскохозяйственную специализацию, у группы со средним специальным образова-

нием данная специализацию присутствует лишь у третьей части [6]. Данная ситуация под-

тверждается тем, что с 2011 г. наблюдается снижение числа фермеров, выполняющих свои 

основные функции в полном соответствии с полученной специальностью: с 26,1% (2011 г.) 

до 18,9% (2020 г.) с одновременным ростом с 49,1% (2011 г.) до 57,7% (2020 г.) числа тех 

фермеров, которые практически не используют в своей деятельности полученную ранее спе-

циальность (табл. 2) [4]. 

Как правило, пробелы в необходимых знаниях компенсирует процесс самообразования. 

Получение образовательной интернет-поддержки сегодня становится наиболее востребован-

ным резервом для представителей малого фермерства. За период 2011-2020 гг. заметно со-

кратилось число фермеров, ориентированных на специализированную стационарную подго-

товку, курсы, переобучение — с 34,5% до 9,6% соответственно[4]. Около 40% сельчан, 

имеющих высшее образование, и 24% - среднее профессиональное получают необходимую 

им специализированную информацию из интернет-источников. Данные показатели наглядно 

иллюстрируют образовательные предпочтения фермеров, которые сегодня отдают приоритет 

электронным источникам информации и самообразования. 

 

Таблица 2 - Динамика изменения образовательно-квалификационного состава  

представителей малых КФХ (%%) 
Значение 2011 г. 2016 г. 2020 г. 

Имеют профессию (специальность), подтвержденную дипломом 91,5 82,3 85,6 

Не имеют профессии (специальности) 8,5 17,7 14,4 

Работают в полном соответствии с полученной специальностью 26,1 25,8 18,9 

Выполняют работу не соответствующую полученной специальности 49,6 45,2 57,7 

Прошли специализированную подготовку, переобучение, курсы повыше-

ния квалификации 
34,5 15,4 9,6 

Не получили специализированной подготовки, переобучения, не прошли 

курсы повышения квалификации 
65,5 84,6 90,4 

Источник: данные Росстата РФ (Комплексные наблюдения условий жизни населения в 2011, 2016, 2020 гг.) [4] 

 

Основываясь на мероприятиях «Общенационального плана...», делающих упор на раз-

витие дистанционных форм обучения, цифрового документооборота, решение проблемы не-

достатка компетенций (необходимости совместить несколько компетенций) можно решать 

несколькими путями. Во-первых, развивая формат дистанционного обучения и взаимодейст-

вия акторов. Во-вторых, активно используя традиционные формы обучения, насыщая учеб-

ные планы направлениями, необходимыми фермерам, тиражируя опыт специализированных 

фермерских школ. Помимо обучения они выполняют  функции по специальному отбору кан-

дидатов в фермерское сословие. Состав подобных школ отличает жизненная зрелость и соз-

нательный выбор фермерской профессии. Опрос слушателей данных школ подтвердил, что 

для организации (продолжения) фермерской деятельности данной когорте не хватает именно 

специализированных знаний [7]. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы, связанные не только с приобретением 

недостающих компетенций, но и с освоением компьютерных технологий, приобретением на-

выков дистанционной работы и свободной ориентации в интернет-пространстве. Около 59% 

фермеров в 2020 г. указали, что не имеют возможностей использовать компьютер в своей 

деятельности, а из тех, кто использует компьютер хотя бы один раз в неделю, 91,3% отмети-

ли, что характер их деятельности не позволяет выполнять ее дистанционно (табл. 3)[4]. 
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Таблица 3 - Использование компьютера фермерами (%%) 
 2020 г. 

Указали, что на своей работе:  

используют компьютер хотя бы 1 раз в неделю 68,2 

Не используют компьютер хотя бы 1 раз в неделю 31,8 

Из тех, кто использует компьютер хотя бы 1 раз в неделю:  

- испытывают потребность в получении новых и дополнительных знаний в области 

компьютерной техники, информационных технологий, программ 
22,8 

- не испытывают потребность в получении новых и дополнительных знаний в облас-

ти компьютерной техники, информационных технологий, программ 
77,2 

Источник: данные Росстата РФ (Комплексные наблюдения условий жизни населения в 2020 г.) [4] 

 

Значительное присутствие в фермерской когорте возрастных представителей (50% 

фермеров старше 50 лет) обуславливает их инертное отношение к освоению компьютерных 

технологий и навыков [6]. Здесь возрастной состав фермеров напрямую взаимосвязан со 

снижением потребности в обучении новому. Из фермеров, использующих компьютер хотя 

бы 1 раз в неделю, 77,2% (2020 г.) не испытывали потребности в получении новых и допол-

нительных знаний в области компьютерной техники и информационных технологий [4]. Как 

правило, данная проблема решается переадресацией «компьютерной» работы младшим чле-

нам фермерского хозяйства. 

В связи с этим основные приоритеты совершенствования сферы профессиональных 

компетенций должны включать: 

- сочетание традиционных и дистанционных форматов обучения фермерской профес-

сии; 

- создание специализированных учебных заведений, курсов для желающих приобрести 

фермерские компетенции; 

- создание соответствующей инфраструктуры для распространения  Интернета в сель-

ских поселениях; 

- субсидирование затрат на информационное обучение, приобретение компьютера и 

другого необходимого оборудования, оплату договоров с провайдерами. 

В рамках социологического подхода ментальные основания жизнедеятельности инди-

видов определяют их предрасположенность к тому или иному виду деятельности [8, с. 148]. 

Рост числа фермеров, в первую очередь, зависит от формирования внутренней мировоззрен-

ческой конструкции индивида, нацеленной на инициативные виды деятельности. Однако 

сельская реальность наглядно показывает сохранение вынужденного обращения к аграрному 

предпринимательству. Эксперты продолжают рассматривать фермерскую деятельность не 

как рационально мотивированную, а вынужденную хозяйственную деятельность [5, с. 161]. 

Она осуществляется для обеспечения личной продовольственной безопасности, а вовлечен-

ные в нее индивиды, как правило, относятся к достаточно уязвимым слоям населения. В 

сельской обыденной жизни она понимается как наиболее доступная для поддержания мини-

мально приемлемого уровня жизни. Современный период подтверждает сохранение тенден-

ции слабой готовности сельских респондентов к инициативным начинаниям в аграрной сфе-

ре, что подтверждается крайне низким уровнем предпринимательской активности в сельских 

сообществах – 3,1% [9, с. 58]. Подобная ситуация требует мер по укоренению и развитию 

элементов рыночного сознания в сельском социуме в сочетании с работой, формирующей 

приверженность сельскому жизненному укладу. 

Некие ментальные сдвиги изменения отношения к фермерству могут содержаться в 

специфике данного стиля хозяйствования. Значительный рост профессиональной и мораль-

ной удовлетворенности фермерской занятостью, достигающий охвата более 90% опрошен-

ных,  выступают значимой социальной гарантией восстановления устойчивости функциони-

рования фермерского сегмента в постпандемийный период [4]. Данные индикаторы напря-

мую связаны с возможностями автономного существования хозяйств, социальной и физиче-

ской защитой семьи в периоды потрясений. Социальная выжидательность и некая «консер-

вация» своего текущего положения в сельском пространстве стали приоритетными социаль-
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ными стратегиями фермеров в условиях пандемии. Данные социальные особенности позво-

лили преодолеть сложный период активных пандемических воздействий представителям ма-

лых форм хозяйствования, позволив им сохранить свой социальный потенциал [10, с. 30-37]. 

Заключение. 

Выход на траекторию устойчивого развития малых КФХ заключается в более активном 

использовании специфики жизнедеятельности представителей малого фермерства. Специ-

фичность самозащиты сельских сообществ и представителей фермерского сословия в период 

пандемии была ярко выражена в автономности хозяйствующих субъектов с их переходом на 

более низкий уровень жизнедеятельности. Самоорганизация хозяйственной деятельности, 

присущая любому предпринимательскому начинанию, выполнила роль определенного буфе-

ра, который помог смягчить пандемическое воздействие. Факторы изоляции и семейного 

стиля хозяйствования позволили минимизировать моменты социальной уязвимости предста-

вителей хозяйств. Относительно автономное функционирование малых фермерских хо-

зяйств, основанное на непрерывности производственных циклов, обеспечило им возмож-

ность работать тогда, когда другие такой возможности не имели. Представители малых 

КФХ, благодаря социальной гибкости социоресурсного потенциала, продемонстрировали 

возможность самостоятельно противостоять вызовам экзистенциальной эпидемиологической 

угрозы. 
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